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I. Целевой раздел ФАООП УО (вариант 1)

1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухим, слабослышащим и 
позднооглохшим.

1.1.2. Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач:

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций;

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;

достижение планируемых результатов освоения АООП образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 
и возможностей;

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих соревнований;

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.

1.1.3. Общая характеристика АООП УО (вариант 1), разработанной с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Организация обеспечивает требуемые для обучающихся условия обучения и 
воспитания с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха.

АООП УО (вариант 1) включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.

1.1.3.1. Сроки реализации АООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной 
отсталостью составляют (интеллектуальными нарушениями) 1-2 года 7.

По данной АООП УО обучаются слабослышащие обучающиеся 9 класса 
(выпускной класс) и глухие обучающиеся 10 класса и 11 класса (выпускной класс)
обучающиеся, зачисленные на обучение ранее 1 сентября 2016 года. Обучение 
организовано по образовательным программам, разработанным в соответствии с 
учебными планами , утвержденными приказом Минобразования России от 10 апреля 2002 
года № 29/2065-п, а также в соответствии с ФАООП УО (ИН).

1.1.3.2. Цель первого этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 
умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Данный этап 
для обучающихся с нарушением слуха осуществляется при реализации Адаптированной 
образовательной программы НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2.3) и 



Адаптированной образовательной программы НОО глухих обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1.3).

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность 
которого направлена на решение диагностико-пропедевтических задач:

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 
психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 
навыками;

сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 
разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 
одноклассниками в урочное и внеурочное время;

обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 
доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 
игра).

1.1.3.3. Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и 
систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, 
овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

1.1.3.4. Цель третьего этапа реализации АООП УО направлены на углубленную 
трудовую подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 
жизнедеятельности в социальной среде.

1.1.4. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, 
слабослышащих и позднооглохших, относятся:

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 
способствующих формированию представлений о природных и социальных компонентах 
окружающего мира, целенаправленное формирование умений и навыков социально-
бытовой ориентировки;

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и 
познавательных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами 
коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 
социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой;

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися;

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической 
и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных 
особенностей;

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и организации;

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы организации.

1.1.4.1. В отношении глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) особые 
образовательные потребности дополняются потребностями в:

а) обеспечении особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 



системы, нейродинамики психических процессов, состояния слуха, времени, причин и 
характера его нарушения, дополнительных нарушений здоровья;

б) обеспечении индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
кохлеарно имплантированных обучающихся с легкой умственной отсталостью в 
первоначальный период после операции на этапе, запускающем реабилитацию;

в) введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов в 
содержание образования, учитывающих комплексных характер нарушений (нарушения 
слуха и интеллектуальные нарушения);

г) формировании и развитии словесной речи с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся; освоении и использовании жестовой речи (русского 
жестового языка) как средства межличностной коммуникации с лицами, имеющими 
нарушение слуха и как вспомогательного средства обучения с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей обучающихся;

д) реализации слабослышащими, позднооглохшими, кохлеарно 
имплантированными обучающимися умений устной коммуникации в знакомых ситуациях 
урочной и внеурочной деятельности;

е) формировании и развитии слухового восприятия неречевых звучаний и речи, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формировании 
умения использовать возможности слухового восприятия в повседневной жизни (с 
помощью индивидуальных слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов);

ж) использовании в образовательном процессе с учетом медицинских и 
сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры разных типов: 
индивидуальных слуховых аппаратов, аппаратуры коллективного и индивидуального 
пользования (стационарной или беспроводной), при необходимости применение 
вибротактильных устройств.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1.2.1. Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 
АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования.

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими 
двух видов результатов: личностных и предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

1.2.2. Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 



компетенциями, использование доступных информационных технологий для 
коммуникации;

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности;

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 
организации; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве природной и социальной частей;

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;

14) проявление готовности к самостоятельной жизни.
1.2.3. Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 
легкой умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения 
о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.

Предметные результаты освоения 1АООП обучающихся с легкой умственной 
отсталостью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших) 
могут дифференцироваться в зависимости от особенностей сенсорной, речевой, 
двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 
обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 
образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 
учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 
согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 
перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 
2).

1.2.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 
по предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс
слабослышащие обучающиеся и XI класс глухие обучающиеся).

1.2.4.1. Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

педагогического работника;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;



составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 
образец;

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 
педагогического работника;

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды 
(с помощью педагогического работника);

нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 
предварительной отработки содержания и языкового оформления;

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);

определение темы произведения (под руководством педагогического работника);
ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами;
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста;
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического работника);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
установление последовательности событий в произведении;
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам педагогического работника;
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью педагогического работника;
заучивание стихотворений наизусть (7-9);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
1.2.4.2. Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 
педагогического работника;

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 



(под руководством педагогического работника);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной 
схеме;

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 
опорных схем;

составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью педагогического работника);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 
необходимых языковых средств (55-60 слов);

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 
усвоенных норм орфоэпии;

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 
(выборочное чтение);

определение темы художественного произведения;
определение основной мысли произведения (с помощью педагогического 

работника);
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника);
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием;
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 
примеров из текста (с помощью педагогического работника);

пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью педагогического работника); самостоятельное чтение художественной 
литературы;

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
1.2.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Математика" на конец обучения (IX класс слабослышащие 
обучающиеся и XI класс глухие обучающиеся).

1.2.5.1. Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;



знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 
таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 
микрокалькулятора (легкие случаи);

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 
знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 
измерении величин;

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть);

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, параллелограмм);

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 
основных устройствах и их назначении;

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений 
(мини зарядка);

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками).

1.2.5.2. Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000, чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1 000 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту);
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 
путем повторного использования микрокалькулятора;

решение простых задач, составных задач в 2-3 арифметических действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 



параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том 
числе симметричных относительно оси, центра симметрии;

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 
задач;

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 
основных устройствах и их назначении;

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 
основных устройствах и их назначении;

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка);

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными 
ресурсами;

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 
передачи необходимой информации;

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 
помощью инструментов ИКТ.

1.2.6. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 
по предметной области "Естествознание" на конец обучения (IX класс слабослышащие 
обучающиеся и XI класс глухие обучающиеся).

1.2.6.1. Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни;
выполнение совместно с учителем практических работ;
описание особенностей состояния своего организма;
знание названий специализации врачей;
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 
доврачебной помощи).

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 
стран;

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 
условных знаков карты, определение направлений на карте, определение расстояний по 
карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 
объектов и явлений;

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 
критериям;

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.



1.2.6.2. Достаточный уровень:
представление об объектах неживой и живой природы, организме человека;
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека;
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции);
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека;
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 
для объяснения новых ситуаций;

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 
(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, 
оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых ситуациях;

применение элементарных практических умений и приемов работы с 
географической картой для получения географической информации;

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 
среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;

нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области.
1.2.7. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Человек и общество" на конец обучения (IX класс 
слабослышащие обучающиеся и XI класс глухие обучающиеся).

1.2.7.1. Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 
здорового образа жизни человека;

приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического 
работника;

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 
пищи, соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 
соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагогических работников, родителей 
(законных представителей) посредством обращения в предприятия бытового 
обслуживания;

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;
совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей);



первоначальные представления о статьях семейного бюджета;
представления о различных видах средств связи;
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях);
знание названий организаций социальной направленности и их назначения;
понимание доступных исторических фактов;
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов;
использование помощи педагогического работника при выполнении учебных 

задач, самостоятельное исправление ошибок;
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем);
адекватное реагирование на оценку учебных действий;
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование "Лентой времени";
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам педагогического работника;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий;
объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника.
1.2.7.2. Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания;
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук;
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения;
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды);
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого);
пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач;
знание основных статей семейного бюджета, коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета;
составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения;
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы;
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях;
участие в беседах по основным темам программы;
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам;



понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 
помощью педагогического работника;

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
владение элементами оценки и самооценки;
проявление интереса к изучению истории.
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 

их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 
событиях, формулировка выводов об их значении;

знание мест совершения основных исторических событий;
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики 
исторических героев;

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 
последовательности важнейших исторических событий;

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой 
на ее "легенду";

знание основных терминов понятий и их определений;
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
поиск информации в одном или нескольких источниках;
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.
1.2.8. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Физическая культура" на конец обучения (IX класс 
слабослышащие обучающиеся и XI класс глухие обучающиеся).

1.2.8.1. Минимальный уровень:
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 
положении стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 
физических качеств человека;

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 
руководством педагогического работника);

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви 
в зависимости от погодных условий и времени года;

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, координация;

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 
тела) (под руководством педагогического работника);

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и учебной деятельности;

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 
(под руководством педагогического работника);

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;



взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 
обычаями народа;

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры.
1.2.8.2. Достаточный уровень:
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

в том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских 
играх;

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 
сидя, лёжа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;

выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела);
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника);
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа;

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 
предложение способов их устранения;

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 
нахождение ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при 
выполнении общеразвивающих упражнений;

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 
упражнений;

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр.
1.2.9. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

по предметной области "Технология" на конец обучения (IX класс слабослышащие 
обучающиеся и XI класс глухие обучающиеся).

1.2.9.1. Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами;



отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, 
необходимых для работы;

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 
частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 
швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора);

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание);

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, 
используемой в процессе изготовления изделия;

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 
металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 
производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство);

понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности ("нравится" и (или) "не нравится");
организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в 

группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на 

них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других 

обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других 

обучающихся и результатам их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране природы и 

окружающей среды.
1.2.9.2. Достаточный уровень:
определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных 

материалов, их целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в 
соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными 
свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности;

экономное расходование материалов;
планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей практической 

работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 
и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 



кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
планируемых результатов освоения ФАООП УО (вариант 1).

1.3.1. Задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП УО 
(вариант 1), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении 
АООП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся.

1.3.2. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
целесообразно опираться на следующие принципы:

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся;

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 
умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 
личностных достижений.

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 
АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 
планируемых результатов.

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 
значение для оценки качества образования.

1.3.3. В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 
отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты.

1.3.4. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, 
обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные 
результаты могут быть оценены исключительно качественно.

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки 



результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется 
всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями.

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 
включает учителей, воспитателей, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 
социальных педагогических работников, медицинского работника, которые хорошо знают 
обучающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
изменений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах. Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных
всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет фиксируемой 
динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 
балла - значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для 
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 
компетенции обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 
только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
педагогический консилиум.

На основе требований, сформулированных в Стандарте 8, Организация 
разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 
организации. Программа оценки включает:

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 
которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 
обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 
общеобразовательной организацией;

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
Пример представлен в таблице 1.

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение навыками 
коммуникации и 
принятыми ритуалами 
социального 
взаимодействия (то есть 
самой формой поведения, 
его социальным рисунком), 
в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий

сформированноcть 
навыков коммуникации 
со взрослыми

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
с взрослыми
способность применять 
адекватные способы 
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за 
помощью

сформированноcть 
навыков коммуникации 
со сверстниками

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию 
со сверстниками
способность применять 
адекватные способы 
поведения в разных ситуациях
способность обращаться за 
помощью



владение
средствами
коммуникации

способность использовать 
разнообразные средства 
коммуникации согласно 
ситуации

адекватность
применения
ритуалов
социального
взаимодействия

способность правильно 
применить ритуалы 
социального взаимодействия 
согласно ситуации

в) систему балльной оценки результатов;
г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 
результаты всего класса (например, "Журнал итоговых достижений обучающихся ___ 
класса");

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.
е) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов.
1.3.5. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 
класса, то есть в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 
будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством педагогического 
работника.

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов.

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 
поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 
овладении им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная 
оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) 
несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 
применения усвоенных знаний.

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 
достоверности как "верные" или "неверные".

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) 
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 
предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 
Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) 
отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 
по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 
оказании различных видов помощи.

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 
разных видов заданий, требующих верного решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические);



по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные).

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

"удовлетворительно" (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;

"хорошо" - от 51% до 65% заданий.
"очень хорошо" (отлично) свыше 65%.
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 
наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 
всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 
практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 
формирование жизненных компетенций.

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 
итоговая аттестация в форме двух испытаний:

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 
социальной жизни;

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет".
1.3.6. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 
показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 
("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 
осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения ФАООП УО (вариант 1) с учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);

условий реализации АООП УО (вариант 1);
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации.

II. Содержательный раздел ФАООП УО (вариант 1)

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей.

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
2.1.1.1. Пояснительная записка.
Программа по учебному предмету «Русский язык» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика». Программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана 
на контингент учащихся 9-11 классов, имеющих, кроме снижения слуха, 
интеллектуальные нарушения. Изучение учебного предмета «Русский язык» в старших 



классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию 
недостатков мыслительной деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 
основе грамматических знаний и умений;

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 
решения практических (коммуникативно-речевых) задач;

 развитие положительных качеств и свойств личности.
Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 
предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и 
возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей.

Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 
коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением 
таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами 
выражения смыслового различия с помощью этих единиц.

2.1.1.2. Содержание
10 класс (глухие)

(2 ч. в неделю)
Повторение
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 
одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах.

Звуки и буквы
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 
непроизносимые согласные.

Слово
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых 
безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов.

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.
Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, 
в-, над-, под-, от-).

Части речи.
Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж.
Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.
Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и 
среднего рода с основой на шипящий.

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в 
единственном или только во множественном числе.

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 
прилагательного в речи.

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 
существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 
падеже.

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 



множественном числе.
Предложение
Простое предложение. Простые предложения с однородными членами.
Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при 
однородных членах.

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки 
препинания перед союзами.

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении.
Связная речь
Работа с деформированным текстом.
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных.
Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.).
Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану.
Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных.
Составление рассказа по опорным словам и данному плану.
Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в 

лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.).
Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности.
Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о 
предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях).

Повторение пройденного за год.
Слова из словаря:
Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, километр, 

лекарство, мастер, мороженое, насекомое, недавно, портрет, порядочный, почтальон, 
приветливый, рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, температура, тренер, 
тренировка.

9 класс (слабослышащие) и 11 класс (глухие)
(2 ч в неделю)

Повторение
Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения 
с союзами и, а, но.

Слово
Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 
корне слов.

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 
гласными о и е.

Части речи.
Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончании 
имен существительных в единственном и множественном числе.

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 
прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже.

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 
единственном и множественном числе.

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 



местоимения единственного и множественного числа. 1,2, 3-е лицо местоимений.
Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа.
Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее) и числам.
Неопределенная частица не с глаголами.
Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, 

шься.
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Глаголы на -ся (-сь).
Предложение
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении.
Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений.
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но, со сложными предложениями с теми же союзами.
Сложные предложения со словами который, когда, где, что, что бы, потому 

что. Постановка знаков препинания перед этими словами.
Связная речь
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий.
Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями).
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний.
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня 

школа»).
Отзыв о прочитанной книге.
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, 

о производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, 
об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, 
доверенность, расписка.

Повторение пройденного за год.
Словарь

9 класс (слабослышащие) и 11 класс (глухие)
Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, 

гастроном, государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, 
манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, 
население, независимость, паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, 
программа, продавец, процент, революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, 
слесарь, спектакль, стадион, стеречь, температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, 
универмаг, хирург, хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, электричество (57 слов).

2.1.1.3. Планируемые предметные результаты 
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

педагогического работника;
образование слов с новым значением с опорой на образец;



представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец;
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогического работника;
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды 

(с помощью педагогического работника);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

педагогического работника);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста;
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 
обсуждения (отработки) всех компонентов текста;

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 
предварительной отработки содержания и языкового оформления.

Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 
педагогического работника;

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 
(под руководством педагогического работника);

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной 
схеме;

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 
опорных схем;

составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 



текста (с помощью педагогического работника);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 
необходимых языковых средств (55-60 слов).

2.1.1.4. Тематическое планирование
10 класс (глухие)

№ п/п Разделы, темы часы ссылки 
1. Повторение. Звуки и буквы. Текст 5 Яндекс. Учебник -

задания по русскому 
языку и математике
https://education.yandex.ru
Учи. ру —
интерактивная 
образовательная онлайн-
платформа
https://uchi.ru
Российский учебник 
https://rosuchebnik.ru

2. Предложение. Текст 4
3. Состав слова. Текст 12
4. Части речи. Текст 1
5. Имя существительное 14
6. Имя прилагательное 10
7. Глагол 10
8. Предложение. Текст 8
9. Повторение 4

Итого 68

11 класс (глухие)
№ 
п/п

Наименование 
разделов, тем

Кол-во часов ссылки
Всего Контроль

ные 
работы

Сочинен
ия 

Изложен
ия  

1. Повторение 13 2 1 Яндекс. 
Учебник -
задания по 
русскому 
языку и 
математике
https://educatio
n.yandex.ru
Учи. ру —
интерактивная 
образовательн
ая онлайн-
платформа
https://uchi.ru
Российский 
учебник 
https://rosucheb
nik.ru

2. Состав слова. 
Текст

10 1 1

3. Части речи. Текст. 1
4. Имя 

существительное
13 2 1

5. Имя 
прилагательное

11 1 1

6. Глагол 9 1
7. Местоимение 4 1
8. Предложение 5 1
9. Повторение 2

Итого 68 9 2 2

https://education.yandex.ru
https://uchi.ru
https://rosuchebnik.ru
https://uchi.ru


9 класс (слабослышащие)

№
Название разделов,

темы
Кол- во
часов

Контро
льные
работы

Сочинен
ия

Изложен
ия

ссылки

1 Повторение.
Предложение

3 1 Яндекс. 
Учебник - задания по 

русскому языку и     
математике

https://educatio
n.yandex.ru

Учи. ру —
интерактивная 

образовательная 
онлайн-платформа

https://uchi.ru
Российский 

учебник
https://rosucheb

nik.ru

2 Состав слова. Текст 8 1
3 Части речи. Текст. Имя 

существительное
9 1 1

4 Части речи. Имя
прилагательное

7 1

5 Местоимение 7 1 1
6 Глагол 8 1
7 Наречие 8 1 1
8 Имя числительное 8 1 1
9 Предложение. Текст 8 1
10 Повторение

пройденного
2

Итого 68 9 2 2

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета «Чтение (литература)»
2.1.2.1. Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Чтение (литература)» входит в 
предметную область «Язык и речевая практика». На уроках чтения в 9-11 классах 
продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 
выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 
учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками.

Изучение учебного предмета «Чтение (литературное чтение)» имеет своей целью 
развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 
деятельности.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного 
и научно-познавательного текстов;

 развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 
художественных и научно-познавательных текстов;

 развитие положительных качеств и свойств личности
2.1.2.2. Содержание

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества 
(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 
отечественных и зарубежных писателей XIX-XXI вв. Книги о приключениях и 
путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 
литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия.

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 
подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 
другу; о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических 
понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь).

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 
рассказы, рассказы-описания, стихотворения.

Ориентировка в литературоведческих понятиях:

https://uchi.ru


литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 
басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 

присказка, зачин, диалог, произведение;
герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 
стихотворение, рифма, строка, строфа; 
средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 
элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие.
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 
умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 
главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 
поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 
событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 
Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 
прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 
чтения (коллективное или с помощью педагогического работника).

10 класс (глухие) (2 ч в неделю) и 9 класс (слабослышащие) (3 ч в неделю)
Примерная тематика
Устное народное творчество
Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти.
Былины, исторические песни, предания, сказки.
Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья –

учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т.д.
Народная точка зрения на добро и зло.
Образ русского человека в произведениях устного народного творчества.
Русская литература XIX века.
Биография и творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. 

Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова и др.

Русская литература XX века.
Биография и творчество А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. 
Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, С.В. Михалкова, А. Рыбакова и др.

Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии.
Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 
обоснование своего отношения к действующим лицам.

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 
предложений самостоятельно и с помощью учителя.

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 
оттенков значений слов в тексте.

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 
текста.

Знание основных сведений о жизни писателей.
Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.
Внеклассное чтение



Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати 

для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя).
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.

11 класс (глухие)
(2 ч в неделю)

Примерная тематика
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 
творчестве.

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 
баллады.

Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка.
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. 
Куприна, И.А. Бунина.

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. 
Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, Р. Гамзатова, В.М. 
Шукшина, Ф.А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А. 
Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава.

Навыки чтения
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии.
Выделение главной мысли произведения.
Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя).
Работа над планом, средствами языковой выразительности. Пересказ содержания 

прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 
произведений. Знание основных сведений о жизни писателей.

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.
Внеклассное чтение
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения
2.1.2.3. Планируемые предметные результаты 
Минимальный уровень:

 правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 
доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки);

 определение темы произведения (под руководством педагогического работника);
 ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами;
 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста;
 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

педагогического работника);
 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление 

последовательности событий в произведении; определение главных героев текста;
 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам педагогического работника;



 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 
помощью педагогического работника;

 заучивание наизусть 7-9 стихотворений;
 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 
усвоенных норм орфоэпии;

 ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 
(выборочное чтение);

 определение темы художественного произведения;
 определение основной мысли произведения (с помощью педагогического 

работника);
 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника);
 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием;
 определение собственного отношения к поступкам героев (героя), сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 
примеров из текста (с помощью педагогического работника);

 пересказ текста по коллективно составленному плану;
 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст;
 ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы;
 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.

2.1.2.4. Тематическое планирование
10 класс (глухие)

№п/п Название раздела, темы Количество
часов

Контрольные
работы

ссылки

1 Устное народное творчество 9 2 (тест) Учи. ру —
интерактивная 

образовательная 
онлайн-платформа

https://uchi.ru
Российский учебник
https://rosuchebnik.ru

2 Из произведений русской
литературы XIX века

22 7 (тест)

3 Из произведений русской
литературы XX века

37 7 (тест)

Итого: 68 16

11 класс (глухие)
№ 
п/п

Название тем итого ссылки

1. Устное народное творчество 7 ч. Учи. ру —
интерактивная 
образовательная 
онлайн-платформа
https://uchi.ru
Российский учебник 
https://rosuchebnik.ru

2. Из произведений русской литературы XIX века 27 ч.

3. Из произведений русской литературы XX века 30 ч

4. Обобщающие. Итоговые уроки 4 ч
Итого 68ч.

https://uchi.ru
https://rosuchebnik.ru
https://uchi.ru
https://rosuchebnik.ru


9 класс (слабослышащие)

№ Название раздела
Количест
во часов

Контрол
ьные

работы

Итоговое
тестиров

ание

ссылки

1 Устное народное творчество 8 1 1 Учи. ру — интерактивная 
образовательная онлайн-

платформа
https://uchi.ru

Российский учебник
https://rosuchebnik.ru

2 Из произведений русской
литературы XIXвека

40 2 1

3 Из произведений русской
литературы XXвека

37 1 1

4 Из произведений
зарубежной литературы

8 1 1

Итого 93 5 4

2.1.3. Рабочая программа учебного предмета «Развитие речи»
2.1.3.1.Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «Развитие речи» входит в предметную область 

«Язык и речевая практика» и рассчитана на контингент учащихся, имеющих, кроме 
снижения слуха, интеллектуальные нарушения. Основными целями уроков развития речи 
в старших классах являются подготовка лексического материала для формирования 
грамматического строя речи, а также знакомство со значениями словосочетаний, развитие 
связной речи.

Задачами уроков являются:
 накопление словаря; 
 организация речевого общения; 
 знакомство с грамматическими значениями слов и видами грамматической связи 

слов в предложении; 
 овладение навыками и умениями оформлять свои мысли в связные высказывания.

Весь учебный материал в программе по развитию речи распределен по 3-4 
основным направлениям: повторение изученного материала; организация речевой 
диалогической практики (использование побудительных форм речи и кратких бесед с 
применением слуховой аппаратуры и чтения с губ); развитие практических речевых 
навыков и формирование наглядно-словесных обобщений.

Большое значение для овладения языком имеет накопление словарного фонда. 
Решается задача не только накопления нового словаря, но и формирования наглядных и 
словесно-наглядных обобщений, без чего невозможно эффективное обучение.

Программный материал распределен тематически по четвертям в порядке 
усложнения и расширения объема понятий. Вся работа по развитию речи и 
формированию приемов умственной деятельности строится на этом материале. Весь 
речевой материал изучается в следующей последовательности: побудительное 
предложение - повествовательное предложение – диалог. Это программное требование 
выдерживается в течение всего обучения.

Повторение изученного материала. Программой предусмотрено построение 
работы таким образом, чтобы повторение предваряло новый материал каждой четверти, 
каждого урока. Такая структура повторения объясняется необходимостью постоянной 
активизации пройденного материала, знание которого должно с каждым последующим 
уроком все более закрепляться и превращаться в прочный навык.

В процессе повторения основное место занимают устные и письменные 
упражнения, а также такие виды заданий, которые возбуждают мысль ученика и требуют 
решения элементарной логической задачи. 

Организация речевой диалогической практики и проведение кратких бесед.  В 
этот раздел включен материал, изучающийся в течение четверти, - работа над 
диалогической формой устной речи. Периодически (сначала один раз в неделю, затем 

https://uchi.ru
https://rosuchebnik.ru


один раз в две недели) проводятся краткие беседы (в течение 5 – 10 минут) с 
использованием чтения с губ и слуховой аппаратуры. 

Содержанием этого раздела является учебный материал, в котором используются 
побудительные формы общения (при знакомстве с различными значениями глаголов, со 
сложными синтаксическими конструкциями). Побудительная форма речи широко 
используется в школе, поскольку при этом создаются наиболее зримые, наглядные 
условия усвоения речевого материала.

Развитие практических речевых навыков. Содержание этого раздела охватывает 
круг вопросов, связанных с усвоением словаря, способами конструирования предложений, 
формированием связной речи. Весь лексический материал распределяется в программе по 
тематическому, лексическому и словообразовательному признакам и связан, в основном, с 
окружающей действительностью, явлениями природы, а также (8-9 классы) с будущей 
трудовой деятельностью.

В лексико - грамматические группы слова объединяются по характерному 
признаку частей речи (глагол совершенного и несовершенного вида, личные 
местоимения).

Программой рекомендуется использовать беседу как методический прием, 
способствующий расширению словаря и развитию связной речи. Дети должны научиться 
участвовать во фронтальной работе класса: задавать друг другу вопросы, дополнять 
ответы детей, подробно отвечать на вопросы учителя.

Формирование наглядно-словесных обобщений. В этот раздел включен материал, 
систематизирующий и обобщающий знания детей, полученные на уроках развития речи. 
Весь учебный материал, расположенный в разных разделах, изучается не изолированно, а 
взаимосвязано.

Упражнения обобщающего характера проводятся вслед за закреплением нового 
материала и повторении изученного.

Все виды заданий, предложенные выше, можно объединить в три группы: 
выделение существенных признаков, умение найти сходное и различное в предмете и 
классификация. Таким образом, включены элементарные мыслительные операции, 
необходимые для овладения речью. Упражнения построены по принципу нарастающей 
трудности, с тем, чтобы максимально активизировать мысль детей со сложной структурой 
дефекта, побудить их к самостоятельному поиску решения задачи.

Работа планируется таким образом, чтобы требуемые мыслительные операции 
осуществлялись сначала на картинках, а потом на словесном материале. Организуя работу 
по формированию наглядно – словесных обобщений, следует иметь в виду 
дифференцированный подход к учащимся в зависимости особенностей развития их 
мыслительной деятельности.

Особое место в работе по коррекции мышления и речи занимают описания по 
плану, данному учителем. Сначала учащиеся описывают отдельные свойства предмета, 
потом группу предметов, затем научатся описывать внешность человека или явления 
природы.

Работа над описанием с опорой на план способствует формированию связной речи, 
учит выделению отдельных свойств предмета или явления среди других предметов и 
явлений.

Весь лексический материал, предполагаемый в программе, объединен на основании 
тематического и лексического, лексико-грамматического и словообразовательных 
признаков. Такое объединение помогает распределить весь учебный материал по степени 
сложности.

2.1.3.2. Содержание
9 класс (3 ч в неделю)

1 четверть
Повторение материала, изученного в 8 классе.



Использование в устном рассказе придаточных предложений причины. Умение
распределить эти предложения по группам.

Использование в связном высказывании одних и тех же слов в разном контексте.
Умение рассказать или расспросить (от 3-го лица единственного и множественного 

числа) о событиях прошедшего дня или событиях ближайшего будущего (один раз в две 
недели в виде кратких бесед в течение 5-10 мин).

Развитие практических речевых умений и навыков.
2 четверть
Повторение материала, изученного в 1 четверти. Составление предложений (устно) 

со сказуемыми, выраженными в форме краткого прилагательного.
Составление устного рассказа по картине с использованием слов, обозначающих 

качество или способ действия. Развитие речевых практических навыков.
3 четверть
Повторение материала, изученного во 2 четверти. Сопоставление предложений, в 

которых изученные слова  употребляются в разных контекстах (Девочка ела румяное 
яблоко. Девочка  с румяным лицом бежала по дороге).

Составление пар предложений со словами противоположного и близкого значения 
(Валя надела старое платье и начала мыть пол. Нина надела новое платье и пошла в 
гости).

4 четверть.
Повторение материала, изученного в 3 четверти. Употребление в речи 

грамматических конструкций, выражающих цель или назначение действия. Умение полно 
и кратко ответить на вопросы зачем? для чего?

Составление предложений с использованием синтаксических конструкций с 
союзными словами где, куда, откуда.

Устное описание внешности человека по вопросам учителя.
Развитие практических речевых навыков.
2.1.3.3. Планируемые результаты
Минимальный уровень 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснить, как можно доехать или 

дойти до школы;
 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 
 ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 
 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 
 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 
Достаточный уровень:

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 уметь составить серию предложений по картине, несложный рассказ по серии 

картин (устно и письменно);
 написать письмо и адрес на конверте, деловую  записку или заявление;
 уметь описать один или два предмета по плану, предложенному учителем.
 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
 рассказывание прочитанного текста или продуманного рассказа по плану;



 пересказ просмотренного фильма или телепередачи (без предварительной 
проработки совместно с учителем).

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно - символический план
2.1.3.4. Тематическое планирование

9 класс (слабослышащие) (3 ч)

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика»
2.1.4.1. Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «Математика» (IX-XI классы) входит в 

предметную область «Математика». Курс математики в старших классах является 
логическим продолжением изучения этого предмета на I этапе обучения. Распределение 
учебного материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются 

№
Название разделов,

темы
Кол- во
часов

Контро
льные
работы

Сочинен
ия

Изложен
ия

ссылки

Урок знаний 1 Яндекс. Учебник - задания 
по русскому языку и     

математике

https://education.yandex.ru

Учи. ру — интерактивная 
образовательная онлайн-

платформа

https://uchi.ru

Российский учебник

https://rosuchebnik.ru

1 Повторение 3
2 Кем быть и каким быть 8

3 Дети нашего двора 6 1
4 О трудолюбии 2
5 О внимательных людях 4 1
6 Повторение. О 

трудолюбии
2

7 На рыбалке 6 1
8 О работе в кружках 7 1
9 О поведении учащихся в 

школе и дома
7 1

10 Повторение 1
11 На рыбалке 3 1
12 О прилежности и 

аккуратности
7 1

13 Об изменениях в 
природе ранней весной

8

14 Счастье в труде 7 1
15 Цветы для мамы и 

бабушки
4 1

16 Повторение 3
17 О космонавтах 5 1
18 О плохих и хороших 

поступках
5

19 О поведении домашних 
животных

13 1

Итого 102 4 4 3

https://education.yandex.ru
https://uchi.ru
https://rosuchebnik.ru


концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 
практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 
обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 
жизненных компетенций.

В процессе обучения математике в IX-XI классах решаются следующие задачи:
 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 
повседневной жизни;

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 
развития;

 воспитание положительных качеств и свойств личности.
2.1.4.2. Содержание
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение многозначных чисел.

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 
емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 
стоимости: копейка (1 коп.), рубль (1 руб.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), 
сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: 
грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости -
литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 сек.), минута (1 мин.), час (1 ч., сутки 
(1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения 
площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный 
дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы 
измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), 
кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. 
км).

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин.

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование.
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий.
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи 
в пределах 1 000 000.

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата).
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, 

без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число.
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий.
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 

000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата 
повторным вычислением на микрокалькуляторе.

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 



Получение долей. Сравнение долей.
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 
числителями, с одинаковыми знаменателями.

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел.
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 
дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными 
дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Нахождение одной или нескольких частей числа.
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях.
Сравнение десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при 
измерении и выраженными десятичной дробью.

Нахождение десятичной дроби от числа.
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 
микрокалькуляторе.

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 
процентов от числа.

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) 
задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 
разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», 
«меньше на (в)...». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 
зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 
работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 
(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости 
(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 
продолжительность события). Задачи на нахождение части целого.

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 
периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба).

Планирование хода решения задачи. 
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда.
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 
чертежных документов для выполнения построений.

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 
том числе параллельные).

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 
Сумма углов треугольника.

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 
симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 
относительно оси симметрии.



Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: «S». Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата).
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в 
том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 
Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе 
куба).

Объем геометрического тела. Обозначение: «V». Измерение и вычисление объема 
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).

Геометрические формы в окружающем мире.
10 класс (глухие)

(5 ч в неделю)
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие 
случаи).

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 
разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под 
диктовку, изображение на калькуляторе.

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 
сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 
многозначных чисел.

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества 
разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа 
простые и составные.

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.
Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 ООО устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. 
Проверка арифметических действий.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 
стоимости, длины, массы, устно и письменно.

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 
обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 
(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 
вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями.

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 
пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 
задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел.

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 
перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 
горизонтальные, вертикальные. Знаки L и 11. Уровень, отвес.

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; 

их количество, свойства.
Масштаб: 1:1 ООО; 1:10 ООО; 2:1; 10 :1; 100 :1.

11 класс (глухие)
(5 часов в неделю)

Числовой ряд в пределах 1 00000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 
десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000000.

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000000 устно (легкие случаи) и 
письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное 
число, деление с остатком чисел в пределах 1 000000 письменно. Проверка 



арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, 
круглые десятки, двузначное число, письменно.

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными знаменателями.

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 
Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в 
более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной 
таблице.

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 
длины, массы, в виде десятичных дробей.

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 
знаменателями.

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 
конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 
обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 
двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия.

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 
Построение параллелограмма (ромба).

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 
симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 
относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 
относительно оси и центра симметрии.

9 класс (слабослышащие)
(6 ч в неделю)

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных 
дробей на трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью 
калькулятора.

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 
дробью.

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 
бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, 
обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 
заменять дробями другого вида (легкие случаи).

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 
1%.

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. 
Грани, вершины, ребра.

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 
поверхности.

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема:
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 

км3). Соотношения: 1 дм3 = 1 ООО см3,1 м3 = 1 ООО дм3, 1 м3 = 1 00000 см3.
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1 ООО мелких).
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.
2.1.4.3. Планируемые результаты
Минимальный уровень:



 знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 
чисел в пределах 100 000;

 знание таблицы сложения однозначных чисел;
 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 
использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 
действий, микрокалькулятора (легкие случаи);

 знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 
5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными 
при измерении величин;

 нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть);

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, параллелограмм);

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
Достаточный уровень:

 знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение 
чисел в пределах 1 000 000;

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 
десяток;

 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 
при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 
числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;

 знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
 выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту);
 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 
вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;

 решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 
арифметических действия;

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;

 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 
(куба);



 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в 
том числе симметричных относительно оси, центра симметрии;

 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 
задач;

 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 
основных устройствах и их назначении.
2.1.4.4. Тематическое планирование
10 класс (глухие)

№ Разделы, темы часы ссылки
1-е полугодие 80 Яндекс. Учебник -

задания по русскому 
языку и математике
https://education.yandex.ru
Учи. ру —
интерактивная 
образовательная онлайн-
платформа
https://uchi.ru
Фоксфорд
https://help.foxford.ru
ЯКласс - цифровой 
образовательный ресурс 
для школ
https://www.yaklass.ru

1. Тысяча 19
2. Числа в пределах 1 000 000 14
3. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 

000
21

4. Сложение и вычитание чисел, полученных 
при измерении величин

12

5. Обыкновенные дроби 14
2-е полугодие 90

6. Обыкновенные дроби (продолжение) 34
7. Скорость. Время. Расстояние 17
8. Умножение и деление чисел в пределах 10 

000
34

9. Итоговое повторение 5
Итого 170 ч

11 класс (глухие)
№ 
п/п

Наименование разделов, тем Кол-во 
часов

Контрольные 
работы

Ссылки 

1-е полугодие – 80 ч
Яндекс. Учебник -
задания по русскому 
языку и математике
https://education.yandex.ru
Учи. ру —
интерактивная
образовательная онлайн-
платформа
https://uchi.ru
Фоксфорд
https://help.foxford.ru
ЯКласс - цифровой 
образовательный ресурс 
для школ
https://www.yaklass.ru

1. Нумерация чисел в пределах 1 
000 000

23 ч 1ч

2. Сложение и вычитание 
многозначных чисел

15 ч 1ч

3. Умножение и деление на 
однозначное число

29 ч 1ч

4. Преобразование чисел,
полученных при измерении

13 ч 1ч

2-е полугодие – 90 ч
6. Умножение и деление на 

круглые десятки
17 ч 1ч

7. Умножение и деление на 
двузначное число

26 ч 1ч

8. Обыкновенные дроби 13 ч 1ч
9. Десятичные дроби 31 ч 2ч
10. Итоговое повторение 3 ч

Итого 170 ч 9ч
9 класс (слабослышащие)

№ Название раздела
Количеств

о часов
Контрольн
ыеработы

ссылки

https://education.yandex.ru
https://uchi.ru
https://help.foxford.ru
https://www.yaklass.ru
https://education.yandex.ru
https://uchi.ru
https://help.foxford.ru
https://www.yaklass.ru


1 Повторение 23 1 Яндекс. Учебник - задания по 
русскому языку и математике

https://education.yandex.ru
Учи. ру — интерактивная 
образовательная онлайн-

платформа
https://uchi.ru

Фоксфорд
https://help.foxford.ru
ЯКласс - цифровой 

образовательный ресурс для 
школ

https://www.yaklass.ru

2 Арифметические действия с
целыми и дробными числами

71 2

3 Проценты 52 2

4 Конечные и бесконечные 
десятичные дроби

20 1

5 Все действия с десятичными,
обыкновенными дробями и 
целымичислами

38 2

Итого 204 8

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «История»
2.1.5.1. Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «История» (IX-XI класс) входит в 

образовательную область «Обществоведение», составлена на основе предмета «История 
Отечества».

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 
воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе 
патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.

Основные цели изучения данного предмета «История Отечества»:
 формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к 
определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 
опыта своей страны;

 развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 
деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших 
психических функций.
Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием.
Основные задачи изучения предмета:

 овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 
отечественной истории;

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 
исторические эпохи;

 формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 
достижениях, памятниках;

 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 
настоящего;

 усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 
понимания хода развития истории;

 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 
познания мира и самопознания;

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе;

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;
 воспитание гражданственности и толерантности;

https://education.yandex.ru
https://uchi.ru
https://help.foxford.ru
https://www.yaklass.ru


 коррекция и развитие познавательных психических процессов.
История в школе для детей имеющих кроме нарушения слуха, нарушение 

интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение 
исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие 
изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств 
гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-
трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 
понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 
использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 
развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 
региональной и краеведческой. 

Важной составной частью курса «История России» является историко-
краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории 
с древности до настоящего времени.

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 
дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 
предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 
систематизации знаний у учащихся с нарушением интеллекта.

2.1.5.2. Содержание
10 класс (глухие) (2 ч в неделю)
Раздел I. Древняя Русь
Происхождение славян. Славяне - коренное население Европы. Предшественники 

древних славян на рубеже III-II тыс. до н. э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. 
Ветви славян н славянских языков.

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 
значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры 
славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар.

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию.
Славяне и соседние народы. Особенности географического положения, природные 

и климатические условия проживания восточных славян. Смешение восточных славян с 
соседними племенами: финно-угорскими, балтийскими и др.

Неравномерность развития отдельных славянских племён. Соседская 
территориальная община - вервь, племена, союзы племён. Грады как центры племенных 
союзов. Верховная знать - князья, старейшины, их опора - дружина. Положение женщин в 
общине. Вече - общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. 
Предпосылки к возникновению государства у восточных славян.

Облик славян и черты их характера
Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. 

Обращение с пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян.
Хозяйство и уклад жизни восточных славян
Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др.
Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели.
Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных славян. 

Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки».
Возникновение городов - центров ремёсел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород - развитые центры славянского мира, контролирующие 
торговые пути.

Культура и верования восточных славян



Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун - бог грома, 
молнии, войны; Сварог - бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) - бог солнца; Род - бог 
плодородия. Археологические находки предметов культуры восточных славян. Обряды 
восточных славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие 
праздники, связанные с земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, 
праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи.

Создание Древнерусского государства
Происхождение слова Русь (научные представления).
Первое Древнерусское государство как результат ожесточённой борьбы князей -

Киевская Русь (IX в.).
Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая 

дружина, местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума - совещательный 
орган при князе для решения государственных вопросов. Община как замкнутая 
социальная система,организующая и контролирующая трудовую, военную, обрядовую, 
культурную жизнь её членов.

Вотчина - крупное частное землевладение, основная экономическая единица 
Киевской Руси. Земля - главное богатство восточных славян. Положение простых 
крестьян - смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье - сбор дани со всего 
«свободного» населения; «уроки» и «погосты».

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи).
Развитие древних городов Руси: Киева, Переславля, Чернигова, Смоленска, 

Новгорода и др.
Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными пародами, западными и южными славянами. Торговые пути к 
греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в Индию.

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, 
Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и покорения 
соседних племён.

Крещение Руси, истоки христианской веры
Повторение. Истоки христианской веры. Религии к X-XI вв.
Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам). Хазарский 
каганат (иудаизм), католический Запад. Стремление Византии приобрести единоверца в 
лице сильного Русского государства. Великий князь киевский Владимир. Решение 
Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства от Византии. 
Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства 
для её дальнейшего исторического развития: укрепления государственной власти, 
расширения внешних связей, укрепления международного авторитета, развития культуры.

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром
История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. 

Забота о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев - один из 
крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. 
Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с 
крупнейшими королевскими дворами Европы.

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда – свод древнерусского 
феодального права.

Феодальная раздробленность Руси (XI - XV вв.)
Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. 

«Очередной» порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских 
междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племён. Шаги Владимира 
Мономаха (1053-1125) по сохранению единства русских земель. Введение короны русских 
царей - шапки Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление 



международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». Причины 
распада единого государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха 
и его сына Мстислава I - великого князя киевского (1076-1132). Влиятельные княжества 
Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-
Суздальское (на юго-востоке).

Новгород - крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 
республика, городское вече, посадник, князь новгородский.

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое 
упоминание о Москве (1147).

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 
Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-
Залесского, Суздаля, Церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитровский соборы во 
Владимире и др.

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери -
символ Руси. Развитие русской иконописной школы.

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями
Образование монгольского государства. Монгольские кочевые племена. Борьба 

между племенами за владение пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим 
каганом всех монгольских племён. Покорение войском Чингисхана соседних племен. 
Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-
половецкого войска от кочевников.

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги, вторжение в 
Северо-Восточную Русь. Разорение рязанской земли, покорение города Козельска. Поход 
монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. 
Создание нового государства - Золотая Орда, его территория на карте истории. 
Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, ярлыки. 
Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь - преграда на пути завоевания 
монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь 
Александр Невский. Ратные подвиги.

Объединение русских земель против Золотой Орды. Восстановление хозяйства и 
городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского хозяйства, увеличение 
пахотных земель, использование трёхполья, использование орудий труда. Развитие 
скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного 
пчеловодства.

Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения, 
десятина. Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и 
др.). Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. 
Расширение внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. Борьба за 
свержение золотоордынского ига как национальная задача. Собирание Москвой русских 
земель. Иван Калита – московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская 
битва, её значение для победы над Ордой.

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 
централизованного государства Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация 
зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное устройство 
Московской Руси. Боярская дума - совещательный орган о «делах земли». Судебник 
Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в объединении русских земель в 
борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия Радонежского и его влияние на 
самосознание русского народа.

Раздел III. Единое Московское государство
Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный
Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против демократических 



проявлений в обществе. Погромы Новгорода. Причины возникновения опричнины. 
Церковь - крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на 
политику, экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в 
городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение казачества. Местничество как 
право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских соборов в 
диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 
г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. 
Внешняя политика Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей 
России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в 
Балтийское море.

Смутное время. Воцарение династии Романовых
Причины кризиса российского общества на рубеже XVI-XVII вв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы 
крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 
Возвращение Россией земель па берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, 
Земляной город). Рост авторитета Русской православной церкви. Лжедмитрий, его роль в 
истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват российского престола. 
Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. Семибоярщина - заговор 
и предательство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность 
польскому королю. Освободительная борьба русского народа против польского засилья, 
ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери.

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода 
Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, 
дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей.

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.).
Культура в Российском государстве XVI - XVII вв.
Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском.
Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение 

исторических событий в народном творчестве.
Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. 

Открытие Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного.
Повторение за год.

11 класс (глухие) и 9 класс (слабослышащие) (2 ч в неделю)
Раздел I. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века 

Наше Отечество – Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII(17) в. 
Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление страны. 
Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. Появление 
первых мануфактур. Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, 
пушкари, служилые казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, 
закрепощение крестьян. Другие сословия: священники, монахи, вольные люди. 
Отношения России с другими странами

Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. 
Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина.

Детство и юность Петра I. Дата рождения Петра I, его семейное окружение, 
детские занятия, первый учитель – Н. Зотов. Потешные полки в селе Преображенском как 
стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Ботик. Правление Софьи. 
Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов в 
воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана.

Воцарение Петра I. Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. 



Строительство флота, неудачный поход в Крым. Взятие Азова. Великое посольство, учёба 
Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками.

Северная война. Основание Петербурга. Военные походы Петра I: завоевание 
северных и южных территорий (обзорно). Строительство Петербурга.

Заслуги Петра Великого в истории России. Деятельность Петра I по 
просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, инженерных, горных 
школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета «Ведомости», 
«комедиальный» театр, опера и др. Титулование Петра Великим, отцом Отечества. 
Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории России.

Раздел II. Российская империя после Петра I 
Екатерина I и Пётр II. Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: 

Екатерина I, Петр II.
Анна Иоанновна и Иван IV. Анна Иоанновна (общие представления). Поддержка 

Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие Московского университета. Труды М. 
В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе 
Анны Иоанновны. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, 
шутовские свадьбы и др.

Царствование Елизаветы Петровны. Возврат к русским традициям и гуманности 
в правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от 
государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 
общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 
Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 
Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др.

Россия в эпоху Екатерины Великой. История прихода к власти Екатерины II. 
Личность Екатерины: разностороннее образование, доброжелательность, внимание к 
людям, трудолюбие, любовь к порядку, уважение русской культуры. Достижения в 
государственном правлении Екатерины II. Развитие промышленности, торговли, ремёсел, 
высших училищ, народных училищ. Расцвет городов – Одессы, Николаева, 
Екатеринославля, Рыбинска и др. Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II. 
Победы армии А. В. Суворова. Утверждение международного авторитета России в 
качестве первой военной державы в Европе. Смерть Екатерины Великой, приход к власти 
Павла I. Знакомство с развитием науки и образования па примерах деятельности М. В. 
Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры 
России на примерах облика россиян, уклада их жизни. Развития живописи, литературы, 
архитектуры. Архитектурный облик городов России. Развитие театра и театрального 
искусства. Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало».

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в.
Отношения России со странами Европы в конце XVIII – начале XIX века. 

Государственное и политическое развитие России в первой четверти 19 в. Правление 
Павла I (1796–1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, подготовка 
к войне с прежними союзниками. Геополитическое положение России: изменение  
территории; национальный состав населения и национальные отношения. Россия и страны 
Европы (обзорно). Убийство Павла I.

Император Александр I. Правление Александра I (1801–1825). Личность 
«благословенного» царя. Реформы государственного управления, учреждение 
министерств. Указ царя. «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за 
выкуп. Франция и Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой 
Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 года. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по 
отношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Вторжение 
армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве, Бородинская битва. Личность М. И. 
Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движение в 



победе над французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от 
армии Наполеона. Тяжёлое положение России после войны: стихийные крестьянские 
волнения, усиление внутренней реакции. Аракчеевщина. Зарождение в России 
революционных идей, их содержание. Возникновение тайных дворянских обществ. 
Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические 
уроки движения декабристов.

Император Николай I. Разгром движения декабристов. Царствование Николая I 
как время жестокого подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного 
устава. Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической 
системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском 
хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало промышленного переворота в России: 
переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство 
первой железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. 
Промышленность России (обзорно). Внешняя политика России: война с Турцией за 
влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. 
Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853–1856), 
разгром турецкого флота  в  Синопской  бухте  русской  эскадрой  адмирала П. С. 
Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и 
защитники Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнёт 
крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой.

Раздел IV. Россия в конце XIX – начале XX века 
Царь-освободитель Александр II. Правление императора Александра II (1856–

1881). Отмена крепостного права. Земская реформа, собрания гласных (депутатов), 
земские управы. Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение 
городской думы (распорядительный орган). Судебная реформа: введение адвокатуры, 
мирового суда, отмена телесных наказаний. Военные реформы: введение всеобщей 
воинской повинности вместо рекрутского набора. Обострение общественно-политической 
обстановки: крестьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), 
репрессивные меры со стороны власти. Внешняя политика: преодоление последствий 
Крымской войны. Укрепление России на Черном море. Политика России в Средней Азии.
Окончательное присоединение Кавказа к России. 'Русско-турецкая война (1877–1878). 
Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока.

Царь Александр III Миротворец. Приход к власти императора Александра III. 
Суд над народовольцами. Издание манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика 
самодержавия: русификация окраин, распространение православия, ограничение 
демократических введений в губернском,  городском управлении, компетенции судов. 
Введение цензуры на печатные издания. Экономическая политика Александра III: 
ускорение хозяйственного развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, 
перевод всех крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост 
торгово-промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие 
промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка.

Последний Российский император – Николай II. Личность царя Николая II. 
Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные органы управления страной 
при Николае II. Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной 
думы. Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX - XX вв., 
промышленный подъём: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, 
строительство железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных 
районов. Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного 
капитала к освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина.
Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом 
экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику России.
Кризис промышленности 1900–1903 гг., безысходное положение российской деревин, 



упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки в стране 
в начале XX в.

Революционные выступления 1905-1907 годов. Формирование политических 
партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о переустройстве жизни общества. 
Первая русская революция 1905– 1907  гг.  Расстрел  рабочих  9  января  1905  г.  
Восстание  на  броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская политическая стачка, 
её значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции. III 
Государственная дума, её деятельность. Приоритеты внешней политики Российской 
империи: Балканский регион, Чёрное море, Дальний Восток. Русско-японская война 
(1904–1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское  сражение. Содействие  России  в  
создании  союза  балканских государств. Участие России в Первой мировой воине. 
Перегруппировка сил германской армии вначале 1915 г., потеря русской армией своих 
завоеваний.

2.1.5.3. Планируемые результаты
Минимальный уровень:

 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
 понимание значения основных терминов-понятий;
 установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»;
 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам педагогического работника;
 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий;
 объяснение значения основных исторических понятий с помощью 

педагогического работника.
Достаточный уровень:

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 
отечественной истории;

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 
их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 
исторических событиях, формулировка выводов об их значении;

 знание мест совершения основных исторических событий;
 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 
характеристики исторических героев;

 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 
последовательности важнейших исторических событий;

 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 
опорой на ее «легенду»;

 знание основных терминов понятий и их определений;
 соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий;
 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
 поиск информации в одном или нескольких источниках;
 установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.
2.1.5.4. Тематическое планирование



10 класс (глухие)

№ Разделы, темы часы ссылки
1. Древняя Русь 39 ч Учи. ру — интерактивная 

образовательная онлайн-
платформа
https://uchi.ru
Российский учебник 
https://rosuchebnik.ru

2. Русь в борьбе с завоевателями 15 ч

3. Единое Московское государство 13 ч

Итого 68ч

11 класс (глухие)
№п/
п

Наименование раздела                 Кол-
во 
часов

ссылки

1 Российское государство в 
конце ХVII (17) -начале 
ХVII (18) века

17  образовательный портал России 
«ИНФОУРОК. ру»;

 Яндекс Учебник;
 ЯКласс;
 Российская электронная школа;
 ВК сообщество, «Наша начальная школа»;
 ВК  сообщество,  «В стране выученных 

уроков. Начальная школа»;
 ВК   сообщество, Коррекционная педагогика 

.ОВЗ.ФГОС

1. Социальная сеть работников Интерактивная 
карта, живая карта России -
https://histrf.ru/mediateka/interactive/maps/interact
ive-map

2. Интерактивная историческая карта -
https://histography.ru/#welcome

3. Федеральный портал «история РФ» -
https://histrf.ru/

4. Великая история России - https://istoriarusi.ru/

5. История РФ -
https://www.youtube.com/channel/UCJf5zN7YG

OYF3IacL9MqJAg

6. Каталог сайтов по истории России -
http://novonikbibl.blogspot.com/2013/10/blog-
post_16.html 

 образования nsportal.ru

2 Российская империя после 
Петра I (1725-1801)

15

3 Российская империя в 
первой половине XIX (19) 
века

19

4 Россия в конце XIX (19) -
начале XX (20) века

17

https://uchi.ru
https://rosuchebnik.ru
https://histrf.ru/mediateka/interactive/maps/interact
https://histography.ru/#welcome
https://histrf.ru/
https://istoriarusi.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCJf5zN7YG
http://novonikbibl.blogspot.com/2013/10/blog-


9 класс (слабослышащие)

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «География и экология»

Итого: 68ч

№п/
п

Наименование раздела                 Кол-
во 
часов

ссылки

1 Российское государство 
в конце ХVII (17) -
начале ХVII (18) века

17  образовательный портал России 
«ИНФОУРОК. ру»;

 Яндекс Учебник;
 ЯКласс;
 Российская электронная школа;
 ВК сообщество, «Наша начальная 

школа»;
 ВК  сообщество,  «В стране выученных 

уроков. Начальная школа»;
 ВК   сообщество, Коррекционная 

педагогика .ОВЗ.ФГОС
7. Социальная сеть работников Интерактивная 

карта, живая карта России -
https://histrf.ru/mediateka/interactive/maps/inter
active-map

8. Интерактивная историческая карта -
https://histography.ru/#welcome

9. Федеральный портал «история РФ» -
https://histrf.ru/

10. Великая история России - https://istoriarusi.ru/

11. История РФ -
https://www.youtube.com/channel/UCJf5zN7

YGOYF3IacL9MqJAg

12. Каталог сайтов по истории России -
http://novonikbibl.blogspot.com/2013/10/blog-
post_16.html

 образования nsportal.ru

2 Российская империя 
после Петра I (1725-
1801)

15

3 Российская империя в 
первой половине XIX 
(19) века

19

4 Россия в конце XIX (19) 
- начале XX (20) века

17

Итого: 68ч

https://histrf.ru/mediateka/interactive/maps/inter
https://histography.ru/#welcome
https://histrf.ru/
https://istoriarusi.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCJf5zN7
http://novonikbibl.blogspot.com/2013/10/blog-


(9 класс слабослышащие)
2.1.6.1. Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «География и экология» (IX) входит в 

предметную область. «Естествознание». Учебный предмет «География и экология» 
синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-научного знания. 
Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное 
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 
становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом 
проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.

Основная цель обучения географии:
 сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 
повседневной жизни (для объяснения, оценки разнообразных природных, 
социально-экономических и экологических процессов и явлений); адаптации к 
условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
экологически сообразного поведения в окружающей среде.
Задачами изучения географии являются:

 формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 
социально-экономических процессов и их взаимосвязей;

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 
материков и отдельных стран;

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений;

 формирование умений и навыков использования географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 
бедствий и техногенных катастроф;

 овладение основами картографической грамотности и использование 
элементарных практических умений и приемов использования географической 
карты для получения географической информации;

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий.
2.1.6.2. Содержание

9 класс
Государства Евразии (68 ч)

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная 
Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. 
Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 
Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы 
нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. 
Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. 
Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт 
нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.

2.1.6.3. Планируемые результаты
Минимальный уровень:

 представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 
отдельных стран;



 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 
условных знаков карты; определение направлений на карте; определение 
расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический 
объект по карте;

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 
объектов и явлений;

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 
критериям;

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 
мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:

 применение элементарных практических умений и приемов работы с 
географической картой для получения географической информации;

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 
среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 
воздействий;

 нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы;

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 
памятников своего родного края.
2.1.6.4. Тематическое планирование
9 класс (слабослышащие)

№ Название раздела Количест
вочасов

Контрольн
ые работы

ссылки

1. Введение. Политическая карта
Евразии

1 Учи. ру — интерактивная 
образовательная онлайн-

платформа

https://uchi.ru

Российский учебник

https://rosuchebnik.ru

2. Западная Европа 6 1

3. Южная Европа 3

4 Северная Европа 3

5 Восточная Европа 12 1

6. Центральная Азия 5 1

7. Юго-Западная Азия 7 1

8 Южная Азия 2

9 Восточная Азия 5 1

10 Юго-Восточная Азия 3

11 Россия (повторение) 6 1

12 Свой край 15 1

Итого 68 7

ИТОГО: 68 часов

https://uchi.ru
https://rosuchebnik.ru


2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд (Столярное 
дело)»

2.1.7.1. Пояснительная записка
«Профильный труд (переплетно-картонажное дело)» входит в образовательную 

область «Технология». 
Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» составлена на 

основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 
ФАООП УО), утверждена приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г № 
1026 (https://clck.ru/33NMkR) и адресована обучающимся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1), с учетом реализации особых 
образовательных потребностей. 

Учебный предмет «Профильный труд» относится к предметной области 
«Технология» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по 
учебному предмету «Профильный труд» в 9-11 классе в соответствии с учебным планом 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 272 часа в год (8 часов в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Профильный труд». 

Цель обучения – повышение уровня познавательной активности учащихся и 
развитие их способностей к осознанной регулярной трудовой деятельности, 
формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и 
общетрудовых умений. 

Задачи обучения: 
− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности); 
− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 
обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по 
месту жительства; 
− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 
− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 
и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 
− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной 
организации; 
− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 
возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 
− формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде; 
− формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности; 
− совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

https://clck.ru/33NMkR)


− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи); 
− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 
− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 
практических умений; 
− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 
− формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 
− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» «Столярное дело» в 
9-11 классе определяет следующие задачи: 
− формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к рабочим местам; 
оборудовании рабочих мест и правил работы за ними; 
− формирование знаний о пиломатериалы: виды, использование, названия; 
− формирование знаний о дереве: основные части; 
− знание правил техники безопасности при работе ручным столярным инструментом; 
− закрепление знаний о техническом рисунке, эскизе и чертеж; назначение, выполнение 
простейших чертежей, обозначение размеров; 
− закрепление знаний об устройстве и применении столярных инструментов и 
приспособлений; 
− закрепление умений работать ручным столярным инструментом; 
− закрепление знаний о резьбе по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, 
нож), виды, правила безопасной работы; 
− формирование умений резьбы по дереву, составления простейшего геометрического 
орнамента; 
− закрепление умений читать простейшие чертежи; 
− закрепление умений делать разметку столярным угольником и линейкой, рейсмусом; 
− закрепление знаний о видах абразивных материалов, брусках для заточки и правки 
стамески и долота, способах определения качества заточки, правил ТБ при затачивании; 
− формирование умений выполнять соединение врезкой, угловое концевое соединение 
вполдерева, УК-1, УС-3, УК-4, УК-2, УЯ-1,УЯ-2. 

2.1.7.2. Содержание
Обучение профильному труду в 10 классе (глухие) носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 
обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 
Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 
обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного 
труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости 
усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

В 10 классе (глухие) обучающиеся: 
− продолжают изучение свойства древесины (цвет, текстура, влажность, прочность); 
− изучают основные пороки и дефекты древесины; 
− продолжают изучать разметочные и столярные инструменты; 
− изучают теоретические основы правильной и безопасной работы столярными 
инструментами, 
− изучают основные виды резания древесины (продольное, поперечное, торцевое), 
− знакомятся с основными рыночными понятиями и изучают крепёжные изделия и 
фурнитуру. 



Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 
обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного 
труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости 
усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 
Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При 
составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и 
постепенного ввода нового. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых 
обучающимися на уроках математики, естествознания, истории и других предметов. 
Данная программа предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, 
продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание 
уделяется технике безопасности.

Программа 9 класса (слабослышащие) и 11 класс (глухие) предусматривает: 
− знакомство с ассортиментом изделий, изготавливаемых на мебельном производстве, 
− изучение промышленной технологи основных изделий мебельного производства; 
− знакомство с названиями материалов, из которых изготавливается мебель, и их 
технологическими свойствами; 
− знакомство со всеми видами столярных операций; 
− знакомство с бригадным разделением труда при изготовлении и сборке изделий, 
− изучение охрану труда и технику безопасности на столярном мебельном производстве; 
− выполнение приёмов художественной отделки столярного изделия; 
− знакомство со сведениями о механизации и автоматизации мебельного производства; 
− изучение способы настила линолеума. 

Программа по профильному труду включает теоретические и практические 
занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 
материала и постепенного ввода нового. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых 
обучающимися на уроках математики, естествознания, истории и других предметов. 
Данная программа предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, 
продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание 
уделяется технике безопасности.

2.1.7.3. Планируемые результаты
Личностные результаты: 

− осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 
− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 
в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 
использование доступных информационных технологий для коммуникации;
− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 



Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету 
«Профильный труд» («Столярное дело») 
Минимальный уровень: 
− знать названия некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
− иметь представления об основных свойствах используемых материалов 
− знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственными материалами; 
− уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, 
необходимых для работы; 
− иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 
частей (на примере изучения швейной машины); 
− знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-
гигиенических требованиях при выполнении работы; 
− овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 
− уметь читать (с помощью педагогического работника) технологической карты, 
используемой в процессе изготовления изделия; 
− иметь представления о разных видах профильного труда; 
− понимать значение и ценность труда; 
− понимать красоту труда и его результатов; 
− уметь заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 
− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 
внутреннюю дисциплину; 
− выражать отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 
("нравится" и (или) "не нравится"); 
− уметь организовать (под руководством педагогического работника) совместную работу 
в группе; 
− осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 
порядка и аккуратности; 
− уметь выслушивать предложения и мнения других обучающихся, адекватно реагировать 
на них; 
− комментировать (по возможности) давать оценку в доброжелательной форме 
достижениям других обучающихся, высказывать свои предложения и пожелания;
− проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и 
результатам их работы; 
− выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 
обучения. 
Достаточный уровень: 
− уметь определять (с помощью учителя) возможности различных материалов, 
осуществлять их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 
физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 
зависимости от задач предметно-практической деятельности; 
− уметь экономно расходовать материалы; 
− уметь планировать (с помощью учителя) предстоящую практическую работу; 
− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
− осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 
− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 
трудовой деятельности. 



Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 
фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам 
уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых 
заданий. При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 
обучающегося и особенности его развития. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
планируемых результатов освоения рабочей программы по учебному предмету 
«Профильный труд» («Столярное дело») 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 
представлена в условных единицах: 
− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
− 1 балл - минимальная динамика; 
− 2 балла - удовлетворительная динамика; 
− 3 балла - значительная динамика. 

Критерии оценки предметных результатов 
Теоретическая часть: 
Оценка «5» ставится, если: 
− теоретический материал усвоен в полном объёме; 
− изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. 
Оценка «4» ставится, если: 
− в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, 
− материал изложен неточно, 
− применялись дополнительные наводящие вопросы. 
Оценка «3» ставится, если: 
− в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, 
− ответ не самостоятельный, 
− дополнительные наводящие вопросы. 
Оценка «2» не ставится. 
Практическая часть: 
Оценка «5» ставится если: 
− качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям 
− работа выполнена самостоятельно. 
Оценка «4» ставится если: 
− к качеству выполненной работы имеются замечания; 
− качество частично не соответствует технологическим требованиям; 
− работа выполнена самостоятельно. 
Оценка «3» ставится если: 
− качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям; 
− работа выполнена с помощью учителя. 
Оценка «2» не ставится.

2.1.7.4. Тематическое планирование
10 класс (глухие)

№ Название темы Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы, тесты 

1. Заделка пороков древесины 32 1

2. Пиломатериалы 4

3. Изготовление столярного изделия 14

4. Ручной инструмент для строгания 20 1



5. Изготовление разметочного 
инструмента 

24 1

6. Токарные работы 34 1

7. Работа с чертежами. 20 1

8. Представление о резании древесины 12

9. Изготовление детской скамейки 36 1

10. Ремонт мебели 26 1

11. Мебельная фурнитура. 16 1

Итого 238 8

9 класс (слабослышащие) и 11 класс (глухие)

№ Название темы Кол-во 
часов 

Контрольные 
работы, тесты 

1. Художественная отделка столярных изделий 54 1

2. Изготовление моделей мебели 30 1

3. Трудовое законодательство 8

4. Плотничные работы 16 1

5. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и 
изделия 

8

6. Изготовление строительных инструментов, 
приспособлений, инвентаря для плотничных работ 

10 1

7. Изготовление несложной мебели с облицовкой 
поверхности 

38 1

8. Мебельная фурнитура и крепежные изделия 8

9. Столярные и плотничные ремонтные работы 12

10. Изоляционные и смазочные материалы 6 1

11. Сведения о механизации и автоматизации мебельного 
производств

8

12. Изготовление секционной мебели 28 1

13. Кровельные и облицовочные материалы 4

14. Фанера и древесные плиты 8

Итого 238 8

2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Профильный труд (Швейное 
дело)»

2.1.8.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения 
России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

https://clck.ru/33NMkR).


Учебный предмет «Профильный труд» относится к предметной области 
«Технология» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по 
учебному предмету «Профильный труд» в 9 классе в соответствии с учебным планом 
рассчитана на 34 учебные недели и составляет 238 часов в год (7 часов в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Профильный труд». 

Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениям) среднего возраста в процессе 
формирования их трудовой культуры. 
Задачи обучения: 
− развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности); 
− обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 
обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по 
месту жительства; 
− расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 
− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 
− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
− ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 
− ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 
и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 
− формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной 
организации; 
− ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 
возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 
− формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде; 
− формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности; 
− совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
− коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи); 
− коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 
− коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования 
практических умений; 
− развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 
− формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 
− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности. 



Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») 
определяет следующие задачи: 
− отработка умений выполнять ручные стежки; 
− отработка навыков различения хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых, 
синтетических тканей; 
− отработка навыков проведения влажно-тепловой обработки хлопчатобумажных, 
льняных, шерстяных, шелковых, синтетических тканей; 
− отработка навыков работы на электрической швейной машине; 
− закрепление умений производить наладку швейной машины; 
− отработка технологических навыков выполнения машинных швов; 
− отработка умений обработки срезов ткани косыми, долевыми, поперечными, 
подкройными обтачками; 
− закрепление знаний и умений технологической последовательности обработки косынки, 
фартука, ночной сорочки, прямой и расклешенной юбок, пижамных брюк, блузки, халата, 
платья. 

2.1.8.2. Содержание
Обучение профильному труду в 9 классе носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к 
овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Согласно программе у обучающихся постепенно будут формироваться прочные 
навыки и умения, необходимые для изготовления последующих более сложных и 
интересных изделий. Обучающиеся изучают темы по специальным предметам: 
технология изготовления одежды, конструирование одежды, материаловедение, 
оборудование. При изучении теоретических вопросов технологии изготовления одежды 
обучающиеся получают знания по выполнению ручных работ, машинных, утюжильных 
работ, по обработке срезов швейных изделий. 

Темы по конструированию одежды содержат основные правила снятия мерок для 
изделий, которые будут изготавливать в этом учебном году, а также строить чертежи, 
оформлять их согласно требованиям, пользоваться масштабной линейкой и уметь читать 
чертежи. Теоретические вопросы по материаловедению необходимы для того, чтобы 
обучающиеся научились распознавать ткани по волокнистому составу, определять 
лицевую и изнаночную стороны ткани, правильно подбирать ткани разного ассортимента 
и другие материалы для изготовления всех видов швейных изделий. 

Теоретические темы включают новый познавательный материал, и повторение уже 
изученных сведений. 

В 9 классе обучающиеся познакомятся с некоторыми видами синтетических 
волокон и тканей, научатся изготавливать и переводить готовые выкройки и чертежи, 
познакомятся с основными правами и обязанностями рабочих и служащих, охраной труда 
и безопасностью труда на предприятиях.

2.1.8.3. Планируемые результаты
Личностные результаты: 

− осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 
− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 
в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 
использование доступных информационных технологий для коммуникации; 
− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Уровни достижения предметных результатов по учебному предмету 
«Профильный труд» («Швейное дело») на конец 9 класса 

Минимальный уровень 
Обучающиеся должны: 

− знать названия некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
− иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 
− знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 
производственными материалами; 
− уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, 
необходимых для работы; 
− иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 
частей (на примере изучения швейной машины); 
− знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-
гигиенических требованиях при выполнении работы; 
− овладеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 
производственных технологических процессов (шитье); 
− уметь читать (с помощью педагогического работника) технологической карты, 
используемой в процессе изготовления изделия; 
− иметь представления о разных видах профильного труда; 
− понимать значение и ценность труда; 
− понимать красоту труда и его результатов; 
− уметь заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 
− понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего 
внутреннюю дисциплину; 
− выражать отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 
("нравится" и (или) "не нравится"); 
− уметь организовать (под руководством педагогического работника) совместную работу 
в группе; 
− осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 
порядка и аккуратности; 
− уметь выслушивать предложения и мнения других обучающихся, адекватно реагировать 
на них; 
− комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других 
обучающихся, высказывать свои предложения и пожелания; 
− проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и 
результатам их работы; 
− выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового 
обучения. 

Достаточный уровень: 



− уметь определять (с помощью учителя) возможности различных материалов, 
осуществлять их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с 
физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в 
зависимости от задач предметно-практической деятельности; 
− уметь экономно расходовать материалы; 
− уметь планировать (с помощью учителя) предстоящую практическую работу; 
− знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной 
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
− уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; 
− понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 
трудовой деятельности. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному 
предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 9 классе 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 
представлена в условных единицах: 
− 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 
− 1 балл - минимальная динамика; 
− 2 балла - удовлетворительная динамика; − 3 балла - значительная динамика. 

Критерии оценки предметных результатов 
Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
− полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу; 
− умеет использовать таблицы, схемы; 
− понимает и объясняет терминологию предмета; 
− самостоятельно выстраивает ответ 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
− воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 
− не может самостоятельно привести пример; 
− отвечает на наводящие вопрос. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
− обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти 
знания излагает не полностью; 
− демонстрирует несвязную монологическая речь; 
− воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 
Оценка «2» не ставится. 

Практическая работа 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
− умеет ориентироваться в технологической карте, 
− последовательно и аккуратно выполняет операции на швейной машине; 
− умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического задания; 
− умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном; 
− соблюдает правила техники безопасности 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
− последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники 
безопасности, но допускает 1-2 неточности: 
− неаккуратно выполняет машинную строчка; 
− незначительно нарушает пооперационную последовательность. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 



− последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при 
выполнении, неточности при обработке: 
− грубо нарушает пооперационную последовательность; 
− нарушает правила техника безопасности; 
− не умеет пользоваться технологической картой. 
Оценка «2» не ставится.

2.1.8.4. Тематическое планирование
№ Название темы Кол-во 

часов 
Контрольные 
работы, тесты 

1. Построение чертежа основы цельнокроеного 
платья 

22 1

2. Обработка платья после раскроя 50 1

3. Особенности обработки изделий из 
синтетических тканей 

6

4. Изготовление выкройки и раскрой платья 
отрезного по линии талии и бедер

20

5. Соединение лифа с юбкой 46 1

6. Волокна и ткани. 6

7. Знакомство с готовыми выкройками. Изделие: 
деловой костюм: пиджак и юбка 

62 2

8. Раскрой и обработка деталей юбки 26 1

Итого 238 6

2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура»

2.1.9.1. Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» (IX-XI

классы) входит в предметную область «Физическая культура».
Программа по физической культуре для обучающихся IX-XI классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного 
первого (I) и I-IV классов.

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
 воспитание интереса к физической культуре и спорту;
 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 
особенностями обучающихся;

 коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 
развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 
приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 
поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во 
внеучебной деятельности;

 воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-
патриотической подготовке.
2.1.9.2. Содержание



Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 
атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные 
игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 
сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 
психофизических возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения 
некоторые теоретические сведения из области физической культуры, которые имеют 
самостоятельное значение.

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений 
и перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами 
и без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном 
остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. 
К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками, 
гантелями и штангой, на преодоление сопротивления, упражнения для корпуса и ног; 
элементы акробатики.

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 
метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 
ловкости, быстроты).

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на 
дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые 
способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где 
климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжной и 
конькобежной подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой 
атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в 
условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе.

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 
«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению 
здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и 
формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-ro класса, обучающиеся 
знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 
теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный 
материал).

Теоретические сведения.
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений 

в жизни человека.
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 
упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты 
сердечных сокращений.

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной 

организации.
Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях 

по ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 
гимнастики.

Практический материал: построения и перестроения.
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, 
расслабления мышц, укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц 
туловища, рук и ног, для формирования и укрепления правильной осанки.

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; 
малыми мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и 
штангой; лазанье и перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; 



упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 
движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 
предметов.

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-
сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках 
в длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 
аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 
высоту.

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 
палочки в легкоатлетических эстафетах.

Практический материал:
а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и 

замедлением, преодолением препятствий;
б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, 

скоростной бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, 
средние и длинные дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности;

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в
длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»); прыжки в высоту способом 
«перекат»;

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, 
метание в движущую цель.

Лыжная и конькобежная подготовки.
Лыжная подготовка.
Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах 

как средство закаливания организма.
Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиенические требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов.
Практический материал.
Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двушажный; 

одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных 
видов подъемов и спусков. Повороты.

Конькобежная подготовка
Теоретические сведения.
Занятия на коньках как средство закаливания организма.
Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 

поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время.
Подвижные игры.
Практический материал.
Коррекционные игры.
Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками; 

лазанием, метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей, 
метанием).

Спортивные игры.
Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

обучающихся при выполнении упражнений с мячом.
Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся.
Практический материал.
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 
двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок 
мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча.



Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 
простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и 
обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол.

Практический материал.
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 
Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача 
мяча после перемещения вперед, вправо, влево.

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами.
Настольный теннис.
Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных 

игр.
Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые 

с вращением мяча. Одиночные игры.
Хоккей на полу.
Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.
Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, 

вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с 
учетом ранее изученных правил.

2.1.9.3. Планируемые результаты
Минимальный уровень:

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья;

 демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, 
комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его 
частей (в положении стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного 
корсета;

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 
физических качеств человека;

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 
руководством педагогического работника);

 выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви 
в зависимости от погодных условий и времени года;

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, координация;

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание);

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 
тела) (под руководством педагогического работника);

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и учебной деятельности;

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 
(под руководством педагогического работника);

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие со 
сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

 представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 
физической культуры с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа;



 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 
культуры.
Достаточный уровень:

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 
в том числе об Олимпийском, Параолимпийском движениях, Специальных 
олимпийских играх;

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его 
частей стоя, сидя, лёжа, комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета; выполнение строевых действий в шеренге и колонне;

 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 
температурных норм для занятий;

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 
масса тела),

 подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 
упражнений (под руководством педагогического работника);

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 
техническом уровне;

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 
судейства, взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований;

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 
обычаями народа;

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 
предложение способов их устранения;

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 
нахождение ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета 
при выполнении общеразвивающих упражнений;

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 
упражнений;

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр.
2.1.9.4. Тематическое планируемые

9 класс (слабослышащие), 10 класс (глухие), 11 класс (глухие) (3ч)

2.1.10. Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая 
ориентировка (СБО)»

2.1.10.1. Пояснительная записка

Наименование разделов и тем Всего 
часов

1. Гимнастика 35ч
2. Легкая атлетика 22ч
3. Подвижные и спортивные игры 33ч
4. Лыжи (коньки) 15ч

ИТОГО: 105 ч



Деятельностный характер коррекционного курса СБО соответствует возрастным 
интересам обучающихся с нарушениями слуха с лёгкой умственной отсталостью, 
способствует включению речевой деятельности в другие виды деятельности, включая 
учебно-познавательную, игровую, художественную, социально-бытовую, активизации 
развития универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов 
начального общего образования.

Содержание курса предусматривает, прежде всего, усвоение знаний о себе как о 
личности в системе «я – общество».

Целью курса СБО является обеспечение практической подготовки обучающихся с 
нарушениями слуха с лёгкой умственной отсталостью к самостоятельной жизни, к 
овладению опытом социального поведения для наиболее полной адаптации в обществе.

Основными задачами курса СБО являются:
– накопление и развитие представлений об окружающем мире;
– развитие нравственных качеств личности в процессе элементарной социально-

бытовой деятельности;
– развитие личностных качеств обучающихся в ходе практического овладения 

социально-бытовым опытом, а также при участии в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх;

– развитие мотивации к овладению социальным опытом и социальными ролями;
– накопление опыта социального поведения и регуляции собственного поведения;
– развитие познавательной сферы в процессе элементарной социально-бытовой 

деятельности;
– обеспечение речевого развития обучающихся в процессе овладения ими 

элементарной социально-бытовой деятельностью;
– накопление опыта взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми как с нормальным, так и с нарушенным слухом в различных видах доступной 
внеурочной деятельности.

Для содействия познавательной и коммуникативной активности обучающихся на 
групповых занятиях коррекционного курса СБО используются различные (получившие 
обоснование в рамках сурдопедагогических систем) организационные формы работы: 
парами, малыми группами и др.

В соответствии с коррекционной направленностью образовательного процесса 
целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в 
том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 
стороны речи (прежде всего, тематической лексики курса СБО и лексики по организации 
учебной деятельности) предусматривается на каждом занятии.

Требуется обязательное графическое отражение новой для обучающихся лексики.
Велик воспитательный потенциал курса СБО. Благодаря реализации содержания 

данного курса обеспечивается воспитание у обучающихся любви к Родине, уважения к 
людям разных профессий, ответственного отношения к деятельности, аккуратности и т.д.

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 
цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 
электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-
реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 
обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории 
изучения учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем 
поддержки (для адаптации материала к особым образовательным потребностям 
обучающихся с нарушениями слуха с лёгкой умственной отсталостью).

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 
компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-



реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 
отклонений, отмечающихся у разных микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха.

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 
мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве справочника с 
учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления освоенного материала или в 
виде практического пособия. При реализации занятий с использованием дистанционных 
образовательных технологий следует предусмотреть закрепление за обучающимися с 
нарушениями слуха с лёгкой умственной отсталости тьютора. Данная функция может 
выполняться родителями (законными представителями) обучающихся при условии их 
подготовки к психолого-педагогическому сопровождению обучающегося в 
образовательно-коррекционном процессе, реализуемом в виртуальном пространстве.

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 
социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 
значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются:
-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 
-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей.
Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу:
 коррекционно–обучающую;
 коррекционно–развивающую;
 коррекционно–воспитательную;
 воспитание положительных качеств личности;
 развитие способностей, обучающихся к осознанной регуляции трудовой 
деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за 
качеством работы).
Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение обще трудовых знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 
практической деятельности по различным разделам программы.

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения:
разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 
демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, 
сравнение и сопоставление работ, учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия 
должны проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое 
оборудование для реализации данной программы.

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 
материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии.

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 
психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал 
программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 
формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 
необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 
в окружающем, а также практически ознакомиться с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им предстоит обращаться по различным вопросам, начав 
самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 
формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать 
усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, 



развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя 
основные теоретические сведения, практические работы.

Межпредметные связи:
 СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных 

работ/;
 СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного 

бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных переводов и т.п./;
 СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства 

продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий/;
 СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие 

в переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления/;
СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждо
2.1.10.2. Содержание
Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей).
Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением.
Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в 

домашних условиях. Строжайшее соблюдение техники безопасности при пользовании 
средствами для выведения пятен.

Диетическое питание.
Питание детей ясельного возраста.
Приготовление национальных блюд.
Составление меню и сервировка праздничного стола.

Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения
Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета.
Формы организации досуга, отдыха в семье.

Семейные традиции.
Адекватность поведения в обществе.
Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми.
Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер.
Сохранение жилищного фонда.
Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. 
Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда.
Экскурсия на ж/д вокзал или в кассу
Значение ярмарок: 
международные, межрегиональные, меж городские, межрайонные, сельские.
Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки образцов.
Время и место проведения ярмарок.
Экскурсия на почту. Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). 

Стоимость отправления денежных переводов.
Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с 

определителем и др. Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в 
современных условиях жизни общества.

Мед. персонал.
Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению.
Уход за больным.
Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок не-

трудоспособности.
Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» 

и др., их назначение.
Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудо-

устройству молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская 
биржа труда). Оформление на работу, постоянную и по 



договору. Документы, необходимые для поступлений на работу. Их оформление.
Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка; правила 

их составления.
Виды теста: дрожжевое, пресное.
Приготовление изделия из теста.
Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, консервирование, сушка ягод, фруктов, 
овощей, зелени.
Повторение.
2.1.10.3. Планируемые результаты.

Личностными результатами изучения курса являются:
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость;
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 
строгое соблюдение правил техники безопасности;

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную 
пищу, творческого отношения к домашнему труду;

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 
пространственной ориентировки;

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 
воображение, речь)

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

работ, закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных 
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию.
2.1.10.4. Тематическое планирование

2 часа в неделю

Одежда и обувь-6
Питание- 14
Семья- 6
Культура поведения-4
Жилище- 4
Транспорт- 6
Торговля- 6
Средства связи-6
Медицинская помощь-8
Учреждения, организации и предприятия-2
Трудоустройство-6

Итого – 68 часов



2.1.11. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Программы внеурочной деятельности структурированы в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности. В основу программ внеурочной деятельности 
положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 
цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 
профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 
образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 
Программы составлены и корректируются по ходу их реализации непосредственно 

в объединениях детей с активным участием педагога, психолога, родителей и отражают 
особенности сложившегося социального опыта. Программы имеют одинаковую 
структуру, они включают пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание 
курса, краткий перечень материалов, инструментов и оборудования, рекомендуемую 
литературу. Каждая примерная программа служит неким опорным конспектом при 
разработке рабочей программы дополнительного образования. При этом разработчики 
рабочей программы вправе изменить цель, задачи, приоритеты педагогической 
деятельности, содержание и объекты творческой деятельности школьников, формы 
организации внеурочной деятельности (кружок, секция, клуб, студия, научное общество 
учащихся, малая академия наук и др.) и соответственно форму подведения итогов работы 
того или иного объединения детей (выставка,  выставка-ярмарка, слёт, конференция, 
соревнование, конкурс, фестиваль, отчётный концерт и т.п.).

Направления внеурочной деятельности:
Направление Название курса

Информационно просветительские занятия 
патриотической, нравственной и экологической 
направленности 

Разговоры о важном

2.1.11.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном»

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов, ориентирована на обеспечение  
индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы с учётом выбора участниками  образовательных  
отношений  курсов   внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство 
обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только 
на уроке, но и за его пределами.

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 
рекомендаций примерной программы воспитания. Это позволяет на практике
соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентир
овать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное
развитие ребёнка. Это проявляется:

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов;
 в приоритете личностных результатов реализации программы

внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию 
в примерной программе воспитания;



 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих
их вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками
деятельность.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности,
которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных
возрастов.
Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем
гордимся, о чем помним, что бережем?
Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и
стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной 
любви к своей Родине.
Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией РоссийскойФедерации
каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан
является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание 
участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения.
Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир
возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и
«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную 
команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку.
Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 
окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях
информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической
нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они
приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к 
проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности,
озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое
психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и
самому не опуститьсядо «травли» других, необходимы всем.
Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях
кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во
всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое
культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию.
Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и
моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет
человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 
анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром
профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны.
Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость,
они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное
самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие
спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным
качествами, являются достойным примеромнастоящего мужчины.
Единство нации – основа существования российского государства. Единство
многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов
является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы.
Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 
государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 
информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в
этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает
задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной 



независимости, транспортной связности. Логика развития экономики предполагает
защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей
интеллектуальных вложений.
Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к
технологическому суверенитету.
Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 
поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это
любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценныемногодетные семьи.
Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья,
родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек
несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это непросто территория,
это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать.
Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 
сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу,
оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия –
история и современность.

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они?
Россия начинается с меня?
Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей.
Ответственность — это осознанное поведение.
Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересныеновогодние 
семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в
нашей стране.
Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи
информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука»,
напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к
чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад.
Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе
налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата
налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации.
Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 
провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью
освобожден от фашистской блокады.
Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает
правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России –
государства, которые разделяют и поддерживают наши общиетрадиционные ценности, 
уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их.
Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей
стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях
науки и искусства Д.И. Менделеева.
День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире,
которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, 
открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может 
открыть для себя любой школьник.
День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 
выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого
русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798);
командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирала
(1799) Ф.Ф. Ушакова.
Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что 
нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры 
настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть 



хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое
призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального
самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуютподростков. Проблемы, с
которыми они сталкиваются, и способы их решения.
Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 
Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Фестивали, которые проходили в нашей стране.
Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации.
Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских
самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение.
Профессии, связанные с авиацией.
Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова.
Значение Крыма. Достопримечательности Крыма.
Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться
поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения
играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной 
стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как
фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка,
цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские
силачи,дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии.
Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-
рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс.
Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, 
авторзнаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день.
Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты.
Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.
Соблюдать эко-правила — не так сложно.

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека?
Работа мечты. Жизненно важные навыки.

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России.
Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы.
19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и
деятельность. Причины, по которым дети объединяются.
Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С.
Пушкина в формирование современного литературного русского языка.

Планируемые результаты освоения курса

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками
следующих личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов.

Личностные результаты должны отражать:

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, своюРодину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;



 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

 приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы
должны отражать:

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях;



 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования
представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в
ходе участия в программе «Разговоры о важном»:
Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками
самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение 
умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания
произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и
нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой;
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах
образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных иписьменных высказываниях.

История: сформированность представлений о современной исторической науке, 
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире; владение комплексом знанийоб истории России и
человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе; сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 
сформированность умений вести диалог,обосновывать свою точку зрения в дискуссии по



исторической тематике.
География: владение представлениями о современной географической науке,
ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим
мышлением для определения географических аспектов природных, социально-
экономических и экологических процессов и проблем; сформированность системы
комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях
развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение
умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями
географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение
умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее
условий; сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем.
Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о
взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно- временных масштабах
Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 
техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать
значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей.

Тематическое планирование
Тема Основное содержание Характеристика

деятельности обучающихся
День знаний Знакомство с 

проектами Российского 
общества «Знание».

Возможности, которые 
предоставляют

проект
ы общества «Знание» для 
обучающихся различных 
возрастов

Участие во вступительной 
беседе. Просмотр ролика о 
необходимости знаний для 
жизненного успеха.

Участие в мотивационной 
беседе о чертах характера, 
которые присущи людям с 
активной жизненной позицией, 
о мечтах и о том, как можно их 
достигнуть

Там, где Россия Родина — не только 
место рождения. История, 

Участие во вступительной 
беседе о России. Просмотр 



культура, научные 
достижения: чем мы 
можем гордиться?

ролика о России.
Интерактивная викторина.
Чем полезны 

фенологические наблюдения. 
Их роль в жизни человека

Зоя.
К 100-летию со дня 
рождения Зои 
Космодемьянской

Зоя Космодемьянская 
– её подвиг бессмертен, её 
имя стало символом 
мужества и стойкости, а 
жизнь служит примером 
беззаветной преданности 
Отечеству, истиной 
любви к своей Родине

Участие во вступительной 
беседе. Просмотр видеоролика о 
жизни и подвиге Зои.

Участие в беседе о том, как 
воспитываются черты личности 
героя. Подвиг Зои был 
подвигом ради жизни будущих 
поколений. В защиту всего, 
что любила эта молодая

Просмотр интерактивной 
карты, беседа о сохранении 
памятников героям

Избирательная 
система России (30 
лет ЦИК)

Право избирать и быть 
избранным гарантировано

Конституцией 
Российской Федерации 
каждому гражданину 
нашей страны.

Жизнь, свобода, права 
и благополучие граждан 
является одной из 
главных ценностей, а 
проявление гражданской 
позиции, желание 
участвовать в развитии 
своего города, региона, 
страны – достойно 
уважения

Участие во вступительной 
беседе. Просмотр видеоролика 
об истории Центральной 
избирательной комиссии.

Обсуждение ситуаций, 
возникающих в связи с 
голосованием и выборами.

Выполнение интерактивного 
задания «Избирательная 
система в России»

День учителя 
(советники по 
воспитанию)

Ценность профессии 
учителя. Советник по 
воспитанию – проводник 
в мир возможностей, 
которые создало 
государство для каждого 
ребенка в стране, 
наставник и «старший 
товарищ», помогающий 
как объединить 
школьный коллектив в 
дружную команду, так и 

Просмотр видеоролика.
Участие в командной работе: 

каким должен быть 
современный Учитель? 
(создание кластера).

Участие в дискуссии на одну 
из предложенных тем: «Если бы 
я был учителем, какими 
качествами обладал…, как 
относился бы к ученикам…, как 
готовился к занятиям…, какие 
вспомогательные средства 



выстроить
личную траекторию 
развития каждому 
ребенку

использовал для проведения 
уроков?»; «Чем может помочь 
советник по воспитанию?»

О 
взаимоотношениях 
в коллективе 
(Всемирный день 
психического 
здоровья, 
профилактика 
буллинга)

В условиях 
информационных 
перегрузок, разнообразия 
быстро решаемых задач, 
экономической 
нестабильности, стрессы 
стали неотъемлемой 
составляющей жизни 
человека. Они приводят к 
депрессивному 
состоянию, которое, в 
свою очередь, может 
привести к проблемам 
физического здоровья, 
конфликтам с близкими, 
неуверенности, 
озлобленности. Знания о 
том, как наладить 
отношения в коллективе, 
сохранить свое 
психическое здоровье, как 
смотреть на мир 
позитивно, как не стать 
жертвой «травли», и 
самому не
опуститься до «травли» 
других, необходимы всем

Мотивационная беседа о 
взаимосвязи физического и 
психического здоровья.

Игра «Верю - не верю» о 
стереотипах в отношении 
здоровья и здорового образа 
жизни.

Просмотр отрывков из 
мультфильмов и фильмов, 
обсуждение их. Беседа о 
буллинге, его причинах и вреде, 
который он причиняет 
человеку.

Мастер-класс «Магия игры», 
в ходе которого школьники 
участвуют в игровых 
упражнениях, помогающих 
снять стресс и психологическое 
напряжение, выплеснуть
негативные эмоции.

Мозговой штурм «Мои 
правила благополучия», в ходе 
которого школьники 
составляют список лайфхаков 
класса о том, как подростку 
справляться со стрессами, 
излишним давлением взрослых.

Итоговая рефлексивная 
беседа, в ходе которой 
школьники обсуждают 
характеристики идеального 
коллектива, в котором им было 
бы комфортно находиться

По ту сторону 
экрана. 115 лет 
кино в России

Развитие 
отечественного кино 
отражает не только 
основные вехи развития 
страны, но и моделирует 
образ ее будущего. Кино, 
наряду с литературой и 
театром, позволяет 

Мотивационная беседа о 
любимых мультфильмах и 
кинофильмах, жанрах кино.

Просмотр видеоролика об 
истории российского игрового 
кино.

Обсуждение ролика.
Беседа о будущем 



человеку    увидеть    себя, 
как    в «зеркале», 
соотнести свои поступки 
с поступками героев, 
анализировать и 
рефлексировать, 
приобретать новые 
знания, знакомиться с 
миром профессий, с 
творчеством талантливых 
людей, с историей и 
культурой страны

кинематографа в цифровую 
эпоху.

Интерактивная игра, в 
ходе которой школьники 
называют мультфильм или 
фильм по его отрывку.

Игра «Ты - актер», где дети 
пробуют себя в роли актеров 
немого кино.

Итоговая беседа о 
возможности создания 
собственного фильма о классе, 
сделанного руками школьников

День спецназа Подразделения 
специального назначения 
(спецназ) в России имеют 
особую значимость, они 
олицетворяют служение 
Отечеству, мужество и 
силу духа, беспримерное 
самопожертвование, 
готовность мгновенно 
прийти на помощь 
Родине. Военнослужащие 
спецназа обладают 
особыми
профессиональными, 
физическими и 
моральным качествами, 
являются достойным    
примером    настоящего
мужчины

Участие во вступительной 
беседе, просмотр видеоролика о 
видах подразделений 
специального назначения в 
России.

Участие в обсуждении: 
«Качества личности бойца 
спецназа».

Выполнение интерактивного     
задания 

«Что   важнее для 
спецназовца – ум или сила?»

День народного 
единства

Смутное время в 
истории нашей страны. 
Самозванцы — одна из 
причин продолжавшейся 
Смуты. Ополчение во 
главе с князем Дмитрием 
Пожарским и земским 
старостой Кузьмой 
Мининым.

Примеры единения 
народа не только в войне

Участие во вступительной 
беседе о появлении праздника 
День народного единства.

Знакомство с исторической 
справкой о событиях Смутного 
времени.

Работа в группах: если бы 
вы жили в Смутное время, в чем 
вы бы увидели причины 
появления народных 
ополчений? Обмен мнениями. 
Дискуссия о том, что 4 ноября 
1612 года воины народного 



ополчения продемонстрировали 
образец героизма и 
сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в 
обществе. Дискуссия о том, 
когда еще люди чувствуют, что 
им надо объединяться?

Россия: взгляд в 
будущее.
Технологический
суверенитет / 
цифровая 
экономика / новые 
профессии

Технологический 
суверенитет решает 
задачи обеспечения 
безопасности, получения 
энергии, 
продовольственной 
независимости, 
транспортной связности. 
Логика развития 
экономики предполагает 
защиту и

формирование 
высокотехнологичных 
отраслей с высокой долей 
интеллектуальных 
вложений. Развитие 
цифровой экономики 
предполагает 
выстраивание системы 
экономических, 
социальных и культурных 
отношений, основанных 
на использовании 
цифровых 
информационно-
коммуникационных 
технологий. Появление 
новых профессий связано 
с цифровизацией 
экономики, движением

к технологическому 
суверенитету.

Беседа о сущности понятий 
«суверенитет», 
«технологический 
суверенитет», «цифровая 
экономика».

Просмотр видеоролика о 
цифровых технологиях, 
вошедших в современную 
жизнь многих россиян, в 
экономику, образование и 
культуру страны. Дискуссия, в 
ходе которой школьники 
высказывают свои мнения о 
возможностях и рисках, 
которые появляются в связи с 
проникновением 
искусственного интеллекта во 
многие сферы не только 
экономики, но и культуры, 
образования, спорта.

Игра-викторина «Язык не 
для всех», в ходе которой 
школьники знакомятся с 
новыми понятиями в области 
цифровых технологий и с 
профессиями будущего.

Интерактивное путешествие 
по городу профессий будущего, 
в ходе которого школьники 
знакомятся с двенадцатью 
направлениями 
профессиональной 
деятельности, которые 
охватывают 50 перспективных 
профессий.

Рефлексивная беседа, в ходе 
которой педагог просит 



школьников завершить 
некоторые из предложений, 
например: «Самое большое 
открытие, которое я сделал на 
этом занятии – это …»; «Все 
говорят, что без цифры 
сегодняшняя жизнь просто 
невозможна, я с этим 
утверждением …»; «Если у 
меня спросят, готов ли я учится 
всю свою

жизнь, то я отвечу …»

О 
взаимоотношениях 
в семье (День 
матери)

Мама — важный 
человек в жизни каждого. 
Материнская любовь —
простая и безоговорочная.

Легко ли быть мамой?

Участие в игре 
«Незаконченное предложение», 
во время которой каждый 
школьник продолжает 
предложение «Первое, что 
приходит в голову, когда я 
слышу слово «мама» …»

Участие в групповом 
обсуждении случаев 
недопонимания мам и детей.

Поиск причин этого в 
процессе групповой работы.

Участие в беседе о том, что 
делает наших мам счастливыми

Что такое Родина? 
(региональный и 
местный 
компонент)

Что для каждого 
человека означает слово 
«Родина»? Это родители, 
семья, дом, друзья, 
родной город, регион, вся 
наша страна и народ. 
Чувство любви к своей 
Родине человек несет в 
себе всю жизнь, это его 
опора и поддержка. 
Родина – это не просто 
территория, это, прежде
всего то, что мы любим и 
готовы защищать.

Участие в беседе о том, 
когда каждый из нас чувствовал 
гордость при виде 
государственных символов 
нашей страны. Какова 
региональная символика? Что 
означают элементы герба, 
флага?

Знакомство с традициями 
народов, живущих на 
территории России.

Участие в дискуссии о том, 
что объединяет людей разных 
национальностей в одной 
стране, что им в этом помогает?

Мы вместе История создания 
Красного Креста. 
Особенности 
волонтерской 

Знакомство школьников с 
информацией о создании в 
Международного Комитета 
Красного Креста.



деятельности. 
Волонтёрство в России

Участие в обсуждении 
вопроса: действительно ли 
создание именно этой 
организации можно считать 
началом волонтерского 
движения?

Работа в группах по 
составлению списка 
особенностей волонтерской 
деятельности.

Обмен историями из жизни о 
волонтёрской деятельности

Главный закон 
страны

Значение Конституции 
для граждан страны. 
Знание прав и 
выполнение

обязанностей. 
Ответственность — это 
осознанное поведение

Участие во вступительной 
беседе о значении слова 
«конституция» и о жизни без 
конституции.

Участие в обсуждении 
ситуаций, в которых было 
нарушение прав или 
невыполнение обязанностей.

Участие в игре 
«Незаконченное предложение», 
во время которой каждый 
школьник продолжает 
предложение «Нужно знать 
Конституцию, потому что…»

Участие в дискуссии об 
осознанном поведении и личной 
ответственности

Герои нашего 
времени

Россия — страна с 
героическим прошлым. 
Современные герои —
кто они? Россия 
начинается с меня?

Участие во вступительной 
беседе о непростой судьбе 
нашей страны, о войнах, 
которые выпали на долю народа 
и о героизме тех, кто вставал на 
ее защиту.

Участие в дискуссии о том, 
есть ли место героизму сегодня?

Обсуждение мнений 
школьников.

Участие в игре «Качества 
современного героя»

Новогодние 
семейные традиции 
разных народов 
России

Новый год —
праздник всей семьи. 
Новогодние семейные 
традиции. Новогодние 

Игра «Вопрос из шляпы» 
(Все ли вы знаете о Новом 
годе?)

Участие в дискуссии 



приметы.
Различные традиции 

встречи Нового года у 
разных народов России

«Поделись новогодней 
традицией, которая объединяет 
народы нашей страны».

Участие в беседе о том, что 
чаще всего мы мечтаем о 
материальных подарках, но есть 
ли что-то, что мы хотели бы 
изменить в себе в Новом году?

Участие в разговоре о 
новогодних приметах, подарках

От А до Я.
450 лет "Азбуке" 
Ивана Фёдорова

Способы передачи 
информации до 
появления письменности. 
Разница между азбукой и 
букварем. «Азбука», 
напечатанная Иваном 
Федоровым: «Ради 
скорого младенческого 
научения».

Беседа о разных способах 
передачи информации. Блиц-
опрос «Интересные факты об 
Азбуке».

Эвристическая беседа 
«Первая печатная 
«Азбука»: в чем особенности».

Интерактивные задания, 
связанные с содержанием 
«Азбуки»

Налоговая 
грамотность

Современный человек 
должен обладать

функциональной 
грамотностью, в том 
числе налоговой. Для чего 
собирают налоги? Что 
они обеспечивают для 
граждан? Выплата 
налогов –
обязанность каждого 
гражданина Российской 
Федерации

Беседа о том, что такое 
налоговая система.

Блиц-опрос «Для чего 
государству необходим 
бюджет?». Беседа «Права и 
обязанности 
налогоплательщика».

Интерактивное задание 
«Создай и распредели бюджет».

Непокоренные.
80 лет со дня 
полного 
освобождения 
Ленинграда от
фашистской 
блокады

Голод, морозы, 
бомбардировки — тяготы 
блокадного Ленинграда. 
Блокадный паек.

Способы 
выживания ленинградцев.

О провале планов 
немецких войск. О 
героизме советских 
воинов,
освободивших город на 
Неве.

Участие в блиц-опросе «Что 
вы знаете о блокаде 
Ленинграда; каким образом 
город попал в кольцо; зачем 
Гитлер хотел захватить город; 
почему Ладожское озеро 
называют дорогой жизни; чем 
стало полное освобождение 
Ленинграда от фашистской 
блокады для всей страны, для 
хода Великой Отечественной 
войны?»

Беседа о том, что помогало 



людям выстоять в осажденном 
городе.

Работа в парах с 
дальнейшим обобщением: 
почему планам Гитлера не 
суждено было сбыться?

Союзники России Кто такой союзник? 
Какие обязанности он на 
себя принимает, какими 
обладает правами? Что 
дает заключение 
союзного договора для 
государств? Союзники 
России – государства, 
которые разделяют и 
поддерживают наши 
общие традиционные 
ценности, уважают 
культуру, стремятся к 
укреплению союзных 
государств и 
поддерживают их.

Беседа о государствах-
союзниках Российской 
Федерации.

Блиц-опрос: «Какие 
традиционные ценности 
разделяют союзники?».

Дискуссия: права и 
обязанности союзных 
государств.

В чем заключается 
союзническая поддержка? Что 
Россия делает для союзников?

190 лет со дня 
рождения Д. 
Менделеева.
День российской 
науки

Цивилизация без
научных 

достижений. Научные и 
технические достижения 
в нашей стране. Вклад 
российских ученых в 
мировую науку.

Д.И. Менделеев и роль 
его достижений для 
науки.

Достижения науки в 
повседневной жизни. 
Плюсы и минусы научно-
технического прогресса

Участие во вступительной 
беседе о том, какой была бы 
жизнь человека без научных 
достижений.

Участие в беседе об 
основных научных и 
технических достижениях в 
нашей стране.

Участие в интерактивном 
задании «Д.И. Менделеев: не 
только химия».

Участие в блиц – опросе 
«Примеры использования 
достижений науки в 
повседневной жизни».

Работа в группах с 
дальнейшим обобщением: 
«Плюсы и минусы научно-
технического прогресса»

День 
первооткрывателя

Россия является не 
только самой большой 
страной в мире, которую 
за ее продолжительную 

Мотивационная беседа о 
первооткрывателях, открытиях 
и удивительных местах России. 
Мозговой штурм, в ходе 



историю шаг за шагом 
исследовали, изучали, 
открывали русские 
землепроходцы. 
Удивительные уголки 
нашей страны сегодня 
может открыть для себя 
любой школьник.

которого школьники за 1 
минуту должны назвать 15 
российских городов; за вторую 
минуту - 15 российских рек; за 
третью – 15 названий деревьев, 
кустарников и цветов, которые 
растут в их регионе.

Просмотр и обсуждение 
видеоролика Русского 
географического общества о 
русских землепроходцах.

Игра «Своя игра», в которой 
разыгрываются вопросы об 
уникальных местах России и их 
первооткрывателях.

Рефлексивная беседа со 
школьниками, в процессе 
которой они продолжают 
предложения, начало которых 
произносит педагог: «Я никогда 
не знал, что …»; «Если бы я 
делал пост в социальных сетях 
по итогам нашего сегодняшнего 
разговора, то я назвал бы его 
…»;

«Каждый может стать 
первооткрывателем, потому что 
…».

День защитника 
Отечества.
280 лет со дня 
рождения Федора 
Ушакова

День защитника 
Отечества: исторические 
традиции. Профессия 
военного: кто её выбирает 
сегодня.

Смекалка в военном 
деле. 280-летие со дня 
рождения великого 
русского флотоводца,
командующего 
Черноморским флотом 
(1790—1798); 
командующего русско-
турецкой эскадрой в 
Средиземном море 
(1798—1800), адмирала 
(1799) Ф.Ф. Ушакова.

Участие в интеллектуальной 
разминке «Что вы знаете о Дне 
защитника Отечества».

Участие в дискуссии о 
причинах выбора профессии 
военного.

Участие в работе в парах: 
знакомство с примерами 
военных действий, в которых 
выручала смекалка.

История и современность: 
уроки адмирала Ушакова.

Участие в беседе о том, как 
жители России выражают свою 
благодарность защитникам 
Отечества



Как найти свое 
место в обществе

Что нужно для того, 
чтобы найти друзей и 
самому быть хорошим 
другом? Примеры 
настоящей дружбы. Что 
нужно для того, чтобы 
создать хорошую семью и 
самому быть хорошим 
семьянином. Поддержка 
семьи в России. Что 
нужно, чтобы найти свое 
призвание и стать 
настоящим 
профессионалом. 
Поддержка 
профессионального 
самоопределения 
школьников в России.

Проблематизирующая 
беседа о трех слагаемых 
успешной самореализации 
человека в обществе: дружбе, 
семье и профессии.

Выступление федерального 
спикера (о примерах и способах 
самореализации человека в 
различных сферах 
общественной жизни). 
Рефлексивная беседа «Мое 
будущее», в ходе которой 
школьники обсуждают вопросы 
о том, как найти хороших 
друзей, как найти 
спутника/спутницу жизни, чем 
руководствоваться в выборе 
профессии.

Групповая работа «Что я 
возьму с собой во взрослую 
жизнь?», в ходе которой 
школьники в каждой группе из 
набора карточек выбирают 5 и 
аргументируют всему классу 
свой выбор. В набор могут 
входить, например, карточки 
«умение готовить», «умение 
дружить», «умение учиться», 
«знать языки», «умение 
шутить» и т.д.

Всемирный 
фестиваль 
молодежи

Всемирный фестиваль 
молодежи – 2024. Сириус 
– федеральная площадка 
фестиваля. Исторические 
факты появления 
всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 
Фестивали, которые 
проходили в
нашей стране.

Групповая работа по 
созданию кластера «Всемирный 
фестиваль молодежи».

Историческая справка об 
истории возникновения 
Всемирного фестиваля 
молодежи.

Беседа «Эмблемы и символы 
фестивалей».
Дискуссия «Всемирный 
фестиваль молодежи–
2024 в подробностях»

«Первым делом 
самолеты».
О гражданской 

Легендарная история 
развития российской 
гражданской авиации. 

Проблематизирующая 
беседа «Почему человек всегда 
хотел подняться в небо?», в 



авиации Героизм конструкторов, 
инженеров и летчиков-
испытателейпервых 
российских самолетов. 
Мировые рекорды 
российских летчиков.

Современное 
авиастроение.

Профессии, связанные с 
авиацией.

ходе которой обсуждаются 
события, связанные с первыми 
попытками человека «обрести 
крылья».

Видеоролик об истории 
российской авиации, от первого 
полета в 1913 году на первом в 
мире четырехмоторном 
самолете «Русский витязь» до 
современных авиалайнеров 
"Суперджет", МС-21, Ил-114-
300, Ту-214, Ил-96, "Байкал".

Интерактивная игра «33 
ступеньки в небо», в ходе 
которой школьники знакомятся 
с легендарными российскими 
пилотами, испытателями, 
конструкторами.

Мастер-класс «Тренажер 
летчика», в ходе которого 
школьники выполняют 
некоторые упражнения и 
задания (например, «Компас»,

«Часы» и др.) которые 
предлагают современным 
пилотам при профотборе.

Рефлексивная беседа «Я 
могу стать кем захочу, или уже 
нет?», в ходе которой подростки 
рассуждают об ограничениях, 
которые накладывает профессия 
пилота, о том, как может 
реализоваться мечта о небе, 
даже если нельзя стать 
летчиком.

Крым. Путь домой Красивейший 
полуостров с богатой 
историей. История 
Крымского полуострова. 
Значение Крыма. 
Достопримечательности 
Крыма

Участие в беседе о 
географическом положении 
Крыма с использованием карты.

Самостоятельная работа по 
изучению информации по 
истории Крыма. Работа в 
группах с обобщением: что с 
древних времен привлекало 
разные народы в Крымском 
полуострове?



Обмен мнениями: что бы вы 
рекомендовали посетить в 
Крыму

Россия - здоровая 
держава

Здоровый образ жизни 
– приоритетное 
направление в 
большинстве государств 
мира. Основные 
составляющие здоровья.
Современные проекты, 
связанные со здоровьем.

Дискуссия «Основные 
правила здорового образа 
жизни». Групповая работа: 
составление памятки о ЗОЖ.

Дискуссия «Следуешь моде 
– вредишь здоровью» (о тату, 
пирсинге, энергетиках и т.д.).

Цирк! Цирк! Цирк! 
(К 
Международному 
дню цирка)

Цирк как фантазийное 
и сказочное искусство. 
Цирк в России, История 
цирка, цирковые 
династии России. 
Знаменитые на весь мир 
российские силачи, 
дрессировщики, 
акробаты, клоуны, 
фокусники. Цирковые 
профессии.

Просмотр видеоролика об 
истории цирка в России, 
начиная с первого 
стационарного цирка, 
построенного в Петербурге в 
1877 году.

Беседа о современном цирке, 
причинах его популярности у 
детей и взрослых, о видах 
циркового искусства (клоунаде, 
акробатике, эквилибристике, 
гимнастике, жонглировании, 
эксцентрике, иллюзионизме, 
пантомиме, дрессировке 
животных).

Мастер-класс «Фокус здесь 
и сейчас», в ходе которого 
школьники разучивают 
несколько простых фокусов.

Видео-викторина «Клоун», в 
ходе которой школьники 
знакомятся великими 
российскими клоунами (Юрий 
Никулин, Олег Попов, Юрий 
Куклачев, Вячеслав Полунин).

Рефлексивная беседа о том, 
как важно уметь поддерживать 
оптимизм в себе и в 
окружающих.

«Я вижу Землю! 
Это так красиво».

Главные события в 
истории покорения 
космоса. Отечественные 
космонавты-
рекордсмены.

Участие во вступительной 
беседе об основных 
исторических событиях в 
космонавтике. Самостоятельная 
работа в группах: найти в 



Подготовка к полёту 
— многолетний процесс.

Художественный 
фильм «Вызов» - героизм 
персонажей и реальных 
людей.

интернете информацию о 
космонавте и сделать 
сообщение для одноклассников 
(Герман Титов, Валентина 
Терешкова, Алексей Леонов, 
Светлана Савицкая, Валерий 
Поляков, Елена Кондакова, 
Сергей Крикалев, Геннадий 
Падалка, Анатолий Соловьев).

Участие в беседе о трудном 
процессе подготовки к полёту. 
Обсуждение фильма «Вызов» -
в чем заключался героизм 
главных действующих лиц и 
актрисы и режиссера фильма.

215-летие со дня 
рождения Н. В. 
Гоголя

Николай Гоголь –
признанный классик 
русской литературы, 
автор знаменитых 
«Мертвых душ»,
«Ревизора», «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки». 
Сюжеты, герои, ситуации 
из произведений Николая 
Гоголя актуальны по сей 
день.

Проблематизирующая 
беседа «Классик есть классик», 
в ходе которой школьники 
обсуждают, какие сюжеты, 
герои, ситуации из 
произведений Гоголя можно 
было назвать современными.

Игра «Закончи фразу, 
ставшую крылатой», в ходе 
которой школьники 
продолжают знаменитые фразы 
из произведений Н. Гоголя.

Интерактивная игра, в ходе 
которой школьники по 
отрывкам из телеспектаклей, 
кинофильмов, иллюстраций, 
созданных по произведениям 
Николая Гоголя, называют 
произведение и его главных 
героев.

Дискуссия, в ходе которой 
школьники обсуждают фразу 
И.А. Гончарова «Он, смеша и 
смеясь, невидимо плакал…».

Экологичное 
потребление

Экологичное 
потребление — способ 
позаботиться о 
сохранности планеты. 
Экологические проблемы 
как следствия 

Участие во вступительной 
беседе об экологическом 
потреблении. Обсуждение 
экологических проблем, 
существующих в России, и роли 
людей в их появлении, поиски 



безответственного 
поведения человека.

Соблюдать эко-
правила — не так сложно

решений.
Работа в группах по 

составлению общего списка 
эко-правил, которые легко 
может соблюдать каждый

Труд крут История Праздника 
труда.

Труд — это право или 
обязанность человека?

Работа мечты. 
Жизненно важные навыки

Вступительная беседа об 
истории Праздника труда.

Участие в дискуссии: «Труд 
— это право или обязанность 
человека?»

Мозговой штурм —
обсуждение критериев работы 
мечты.
Блиц-опрос «Владеете ли вы   
элементарными трудовыми 
навыками?»

Урок памяти История появления 
праздника День Победы. 
Поисковое движение 
России. Могила 
Неизвестного Солдата. 
Семейные традиции 
празднования Дня 
Победы. Бессмертный 
полк

Участие во вступительной 
беседе об истории появления 
праздника День Победы. 
Участие в беседе о том, что 
заставляет тысячи человек 
заниматься поиском и 
захоронением останков 
погибших защитников 
Отечества?

Обмен мнениями: есть ли в 
вашей семье традиция отмечать 
День Победы? Участвует ли 
семья в шествиях Бессмертного 
полка?

Будь готов!
Ко дню детских 
общественных 
организаций

19 мая 1922 года —
день рождения 
пионерской организации. 
Цель её создания и 
деятельность. Распад 
пионерской организации. 
Причины, по которым 
дети объединяются

Участие во вступительной 
беседе о пионерской 
организации.

Участие в дискуссии
о том,  какое должно быть 
детское общественное 
объединение, чтобы вам 
захотелось в него вступить.

Участие в мозговом штурме 
по выдвижению причин, по 
которым дети объединяются.

Участие в беседе о том, 
какие бывают детские 
общественные объединения

Русский язык. Неизвестный Пушкин. Брейн- ринг «Узнай 



Великий и могучий.
225 со дня 
рождения А. С. 
Пушкина

Творчество Пушкина 
объединяет поколения. 
Вклад А. С. Пушкина в 
формирование 
современного 
литературного русского 
языка.

произведение по иллюстрации».
Историческая справка 

«Малоизвестные факты из 
жизни А. С. Пушкина».

Эвристическая беседа «Мы 
говорим на языке Пушкина». 
Интерактивные задания на 
знание русского языка.

2.2. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий (далее – программа 

формирования БУД) слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в процессе всего периода 
обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и 
позднооглохших школьников умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 
коммуникативной, личностной.

2.2.1. Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 
основ учебной деятельности обучающихся слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 
доступными видами профильного труда.

Задачи реализации программы:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оцениваются на момент завершения обучения 
образовательной организации. 

В программе формирования БУД представлены:
 ценностные ориентиры образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на уровне начального общего образования; 

 характеристика базовых учебных действий, обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 



 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных базовых учебных действий; 
Содержание ценностных ориентиров начального общего образования отражает 

изменения в целях образования и способах их реализации.
1. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других народов; формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 
частей; 

2. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 
доступными информационными средствами для осуществления связи со сверстниками и/ 
или родителями (факс, смс-сообщение, видео-чат и др.); 

3. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение достаточным запасом фраз и 
определений для включения в повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно 
оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 
деятельности и др.); 

4. владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 
использование доступных информационных технологий: задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие; обратиться за помощью к взрослому, выразить 
отказ и неудовольствие, благодарность, сочувствие и др); 

5. способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной 
организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы; умение соотносить сезонные изменения природы и жизни 
людей, взаимосвязи явлений окружающего мира и расширяющегося личного 
пространства и др.); 

6.  способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание правил 
поведения в разных социальных ситуациях с близкими в семье, учителями и учениками в 
школе; незнакомыми людьми в транспорте и т.д., в том числе слышащими детьми и 
взрослыми. 

7.   принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

8.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

2.2.2. Функции, состав и характеристика БУД слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 
оценочные.

Функции БУД:
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;



 обеспечение целостности развития личности обучающегося.

2.3. С учетом возрастных особенностей школьников этой категории универсальные 
учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.

2.3.1. Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V-IX классов.
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями 
как собственными, так и своих других обучающихся; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 
 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 
 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.

Коммуникативные учебные действия включают: 
 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых), 
 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, 
 использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач, 
 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; 

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 
 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия представлены умениями: 

 дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно 
пространственную организацию, 

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-
следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.

2.4. Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения 
(см. Таблица 1) 

Таблица 1 

Характеристика базовых учебных действий 

дополнительный и I – V классы VI – IX классы 
I. Личностные учебные действия 
Включают следующие умения: 
• осознание себя как ученика, 

Включают следующие умения:  
• осознавать себя как 



заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, 
одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей; 

• положительное отношение к 
окружающей действительности, готовность 
к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию;  

• целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве 
его природной и социальной частей;  

• самостоятельность в 
выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей;  

• понимание личной 
ответственности за свои поступки на 
основе представлений о этических нормах 
и правилах поведения в современном 
обществе;  

• готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе и
обществе.  

гражданина России, имеющего 
определенные права и обязанности;  

• гордиться школьными 
успехами и достижениями как 
собственными, так и своих товарищей;  

• адекватно эмоционально 
откликаться на произведения литературы, 
музыки, живописи и др.;  

• уважительно и бережно 
относиться к людям труда и результатам 
их деятельности;  

• активно включаться в 
общеполезную социальную деятельность;  

• осознанно относиться к 
выбору профессии;  

бережно относиться к культурно-
историческому наследию родного края и 
страны.

II. Коммуникативные учебные действия 
Включают следующие умения:  

• вступать в контакт и работать 
в коллективе (учитель - ученик, ученик –
ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем;  

• обращаться за помощью и 
принимать помощь;  

• слушать и понимать 
инструкцию к учебному заданию в 
разных видах деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  

• доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми;   

• договариваться и изменять 
свое поведение с учетом поведения 
других участников спорной ситуации;  

•

Включают следующие умения:  
• вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 
социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, 
вступать в диалог и поддерживать его, 
признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого 
иметь свою

• излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

• дифференцированно 
использовать разные виды речевых 
высказываний (вопросы, ответы, 
повествование, отрицание и др.) в 
коммуникативных ситуациях с учетом 
специфики участников 

(возраст, социальный статус, 
знакомый-незнакомый и т.п.);  

• использовать разные виды 
делового письма для решения жизненно 
значимых задач; 

• использовать разные 



источники и средства получения 
информации для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач, в том числе информационные

III. Регулятивные учебные действия 
Включают следующие умения:
• входить и выходить из 

учебного помещения со звонком;  
• ориентироваться в 

пространстве класса (зала, учебного 
помещения);  

• пользоваться учебной 
мебелью;  

• адекватно использовать 
ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  

• работать с учебными 
принадлежностями 

(инструментами, спортивным 
инвентарем) и организовывать рабочее 
место; 

• передвигаться по школе, 
находить свой класс, другие необходимые 
помещения;  

• принимать цели и 
произвольно включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе; 

• активно участвовать в 
деятельности, контролировать и оценивать 
свои действия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их 
результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать 
ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с 
учетом выявленных недочетов.  

Включают следующие умения:
• принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять 
коллективный поиск средств их 
осуществления;  

• осознанно действовать на 
основе разных видов инструкций для 
решения практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  

• осуществлять самооценку и 
самоконтроль в деятельности, адекватно 
реагировать на внешний контроль и 
оценку, корректировать в соответствии с 
ней свою деятельность.  

IV. Познавательные учебные действия 



Относятся следующие умения:
• выделять существенные, 

общие и отличительные свойства 
предметов;  

• устанавливать видо-родовые 
отношения предметов;  

• делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном 
материале;

• пользоваться знаками, 
символами, предметами заместителями; 

• читать; 
• писать;  
• выполнять арифметические 

действия; 
• наблюдать;  
• работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях).  

Относятся следующие умения:
• дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его 
временно-пространственную организацию;  

• использовать логические 
действия (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление 
аналогий, закономерностей, причинно-
следственных связей) на наглядном, 
доступном вербальном материале, основе 
практической деятельности в соответствии 
с индивидуальными возможностями;  

• применять начальные 
сведения о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета и для 
решения познавательных и практических 
задач;  

• использовать в жизни и 
деятельности некоторые межпредметные 
знания, отражающие доступные 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами.

2.5. Связи БУД с содержанием учебных предметов.
2.5.1. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов (V– IX 

классы) (см. Таблица 3)
Таблица 3

Перечень учебных действий Образовательная 
область  

Учебный предмет  

I Личностные учебные действия 
осознанно выполнять обязанности 
ученика, члена школьного 
коллектива, пользоваться 
соответствующими правами   

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории
История отечества

гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, 
так и своих товарищей  

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Физическая культура  Адаптивная физическая 
культура  

Технология  Профильный труд  

адекватно эмоционально 
откликаться на произведения 
литературы, музыки, живописи и 
др. 

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Искусство  Рисование
(изобразительное
искусство)



уважительно и бережно относиться 
к людям труда и результатам их 
деятельности  

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Технология  Профильный труд  

Естествознание  География 
Природоведение 
Биология 

осознанно относиться к выбору 
профессии  

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории 
История  отечества 

Технология  Профильный труд  
бережно относиться к культурно-
историческому наследию родного 
края и 
страны  

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории 
История  отечества 

Естествознание  География 
Природоведение 
Биология 

понимать личную ответственность 
за свои поступки на основе 
представлений 
о этических нормах и правилах 
поведения в современном обществе 

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории 
История  отечества 

соблюдать правила безопасного и 
бережного поведения в природе и 
обществе 

Естествознание  География 
Природоведение 
Биология 

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории 
История  отечества 

Технология  Профильный труд  
II Коммуникативные учебные действия 
вступать и поддерживать 
коммуникацию в разных ситуациях 
социального 
взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.)  

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Технология  Профильный труд  

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории 
История  отечества 



слушать собеседника, вступать в 
диалог и поддерживать его, 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою 
точку зрения, аргументировать 
свою позицию  

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории 
История  отечества 

Технология  Профильный труд  
использовать разные виды делового 
письма для решения жизненно 
значимых задач  

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории 
История  отечества 

использовать разные источники и 
средства получения информации 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач, в том числе 
информационные  

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Математика  Математика 
Информатика  

III Регулятивные учебные действия 
принимать и сохранять цели и 
задачи решения типовых учебных и 
практических задач, осуществлять 
коллективный поиск средств для их 
осуществления  

Язык и речевая 
практика

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Естествознание География 
Природоведение  
Биология 

Математика  Математика 
Информатика  

Человек и общество Основы социальной 
жизни
Мир истории
История отечества

Искусство  Рисование
(изобразительное
искусство)

Технология профильный труд

Физическая культура  адаптивная физическая 
культура  

IV Познавательные учебные действия
дифференцированно воспринимать 
окружающий мир, его 
временно-пространственную 
организацию  

Язык и речевая 
практика          

Математика  

Русский язык  
Чтение (литературное 
чтение) 
Развитие речи 

Математика
Информатика   

использовать логические действия 
(сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, 



установление аналогий, 
закономерностей, причинно-
следственных связей) на наглядном, 
доступном вербальном материале, 
основе практической деятельности 
в соответствии с индивидуальными 
возможностями

Естествознание  

Человек и общество

Искусство  

Технология 

География 
Природоведение  
Биология 

Основы социальной 
жизни
Мир истории
История отечества

Рисование 
(изобразительное 
искусство)

Профильный труд

применять начальные сведения о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности (природных, 
социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета и для решения 
познавательных и практических 
задач использовать в жизни и 
деятельности некоторые 
межпредметные знания, 
отражающие доступные 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами 

2.6. В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 
который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит 
делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы 
(Приложение 1,2,3). 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД - получение объективной 
информации о состоянии и динамике уровня сформированности базовых учебных 
действий младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга: 
1. Отработать механизм сбора информации об уровне сформированности БУД. 
2. Оценить уровень сформированности БУД. 
3. Выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию БУД. 
Объекты мониторинга: 

 базовые учебные действия обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 психолого-педагогические условия обучения и развития обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 педагогические технологии, используемые в школе для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Условия реализации мониторинга: 

 банк диагностических методик;
 технологические карты; 
 графический профиль развития БУД

Методы сбора информации:
 наблюдение;
 беседа.

Список методик для мониторинга
1. «Лесенка» (дополнительный, 1- 9 класс).
2. Оценка школьной мотивации (дополнительный и 1-3 класс).



3. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева)
(4 - 9 класс.)

1. «Что такое хорошо и что такое плохо» (дополнительный, 1-3 класс).
2. «Незаконченные предложения» (4-9 класс).

Поэтапность процедуры оценивания 
Мониторинг БУД уч-ся с УО организуется на основе диагностических методов по этапам: 
дополнительный, 1 класс 
1 этап – входная диагностика (начало учебного года) – до 30 сентября 
2 этап – промежуточная диагностика (полугодие) 
3 этап - итоговая диагностика (в конце года) 
2 – 9 класс 
1 этап – рубежная диагностика (при переходе на новый уровень образования) - до 30 
сентября 
2 этап - итоговая диагностика (в конце года)
2.6.1. Для оценки сформированности каждого действия можно используется следующая 

система оценивания 
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 
учителя;   

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 
протяжении всего времени обучения.   

Данный вид мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, 
направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности 
БУД обучающихся с умственной отсталостью (см. Приложение 1)

Приложение 1
Циклограмма мероприятий 

БУД Диагностический 
инструментарий

Сроки Ответственный

5-8 класс (II этап обучения)
Личностные Методика «Лесенка» В. Щур Март Психолог.
Регулятивные Методика «Корректурная проба» Декабрь Психолог 

Педагогическое наблюдение. Декабрь Учитель, 
воспитатель

Коммуникативные Схема изучения социально – май Учитель 



психологической адаптации 
ребенка в школе 
адаптированный вариант Э.М. 
Александровской  
Педагогическое наблюдение Май Воспитатель 

Познавательные Анализ контрольных  работ. Май Учитель
9 класс (III этап обучения)

Личностные Методика «Беседа о школе» (Т. 
А. Нежновой) и/или методика 
«Изучение учебной мотивации» 
(модифицированный вариант 
М.Р. Гинзбурга) 

Март Учитель 

Методика «Лесенка» В. Щур Март Психолог.
Наблюдение. Беседа. Март Учитель, 

воспитатель
Регулятивные Наблюдение. Март Учитель, 

психолог
Методика «Корректурная проба» Март Психолог
Методика «Корректурная проба» Март Психолог

Коммуникативные Схема изучения социально –
психологической адаптации 
ребенка в школе 
адаптированный вариант Э.М. 
Александровской 

Март Учитель

Педагогическое наблюдение Март Воспитатель
Познавательные Анализ контрольных  работ. Март Учитель

Прогрессивные матрицы Равена, 
модифицированный вариант

Март Психолог

Настольно-печатная игра 
«Лото». 

Март Психолог, 
воспитатель

Формирование базовых учебных действий в коррекционно-образовательном 
процессе КГБОУ «Озерская общеобразовательная школа – интернат» осуществляется в 
контексте усвоения учащимися разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию базовых учебных действий
Требования к формированию базовых учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении 
личностного, регулятивного, познавательного и коммуникативного развития учащихся:

- в 5-9 классах: «Русский язык», «Чтение (литературное чтение)», «Развитие речи», 
«Математика», «Естествознание» «Человек и общество», «Физическая культура», 
«Технология».

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся, помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные 
возможности для формирования базовых учебных действий.

2.3. Рабочая программа воспитания  
2.3.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является 

обязательной частью ООП УО.
Программа воспитания:
предназначена для планирования и организации системной воспитательной 



деятельности в образовательной организации;
разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей);

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания;

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей;

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на 
совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает 
традиционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую 
основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет 
в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной 
отсталостью, всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в 
общество.

2.3.2. Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 
получающих общее образование по АООП УО (вариант 1), включает следующие разделы:

2.3.2.1. Пояснительная записка с указанием статуса документа, его места в 
комплексе программно-методического обеспечения воспитательного процесса 
образовательной организации.

2.3.2.2. Раздел "Особенности организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса", в котором сжато описываются специфика воспитательной 
деятельности, ориентированной на особые потребности обучающихся с умственной 
отсталостью, характеристика воспитательной среды образовательной организации, 
обеспечивающей реализацию этих потребностей. В данном разделе указываются 
принципы воспитания, на которые опирается педагогический коллектив, традиции 
школьного уклада. Следует описать специфику организации процесса воспитания, в 
зависимости от того, разрабатывается программа воспитания в инклюзивной или 
отдельной образовательной организации. Если речь идет об инклюзивной среде, то есть 
образовательная организация реализует образовательные программы как для 
обучающихся с ОВЗ, так и для нормотипичных, то следует указать, обучаются ли они в 
ресурсных или автономных классах (учебных группах), проводится ли обучение "на 
дому", проанализировать и описать, как в таких случаях формулируется подход к 
постановке задач, обосновать выбор форм воспитательной работы. Указать специальную 
организацию среды для реализации особых образовательных потребностей в части 
воспитания обучающихся с умственной отсталостью, доступность учебной информации 
для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента 
зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и клинических 
форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога).

Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
рассматривается как составляющая комплекса программно-методического обеспечения 
воспитательного процесса в образовательной организации с описанием его структуры, 
включая планы работы классных руководителей, специалистов коррекционно-
развивающего блока, специалистов психолого-педагогической службы, школьного 
психолого-педагогического консилиума и другие документы (например, 
профессионально-этический кодекс педагогического работника, работающего с 
обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью, положение о школьном психолого-



педагогическом консилиуме, положение о разработке индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью)

В рабочей программе воспитания необходимо дать краткое описание обучающихся 
с умственной отсталостью особых образовательных потребностей в части организации 
воспитания, в том числе выявленных школьным психолого-педагогическим консилиумом 
особых образовательных потребностей групп (микрогрупп) отдельных обучающихся, 
нуждающихся в особом подходе.

В разделе сжато прописываются специальные условия реализации программы 
воспитания, исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью.

Рабочая программа воспитания разрабатывается на весь период получения общего 
образования или на один из этапов. В разделе конкретизируются особенности предметно-
пространственной воспитательной среды образовательной организации, социальной 
среды, применение специальных методов, средств, технологий. Учитываются 
коммуникативные и коммуникационные технологии, применяемые в воспитательной 
работе с обучающимися с ОВЗ.

Рассматриваются особенности организации воспитательного процесса в новых 
образовательных условиях, в условиях развития цифровой сетевой коммуникации и 
взаимодействия между всеми участниками воспитательной работы.

В разделе могут быть указаны разделяемые педагогическим коллективом ведущие 
подходы к организации воспитательного процесса и особенности их реализации 
(например, коммуникативно-деятельностный, индивидуально-дифференцированный и 
другие).

Принципы воспитательной работы, используемых в образовательной организации. 
За основу могут быть взяты следующие принципы воспитания:

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 
участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 
инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и его семье;

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 
укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком 
собственных возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями;

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 
обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 
включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 
заботы;

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая 
братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, 
событий, мероприятий;

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как 
условия ее реализации;

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 
способностей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и 
социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей).

В разделе описываются традиции воспитания, сложившиеся в образовательной 
организации, особенности школьного уклада.



Отдельным пунктом необходимо указать способы реализации воспитательной 
работы с обучающимися, обучающимися на дому, которые находятся на длительном 
лечении и других групп, нуждающихся в особом внимании и вовлечении в 
целенаправленный воспитательный процесс. Описывается специфика использования 
электронных образовательных ресурсов (далее - ЭОР) и дистанционных образовательных 
технологий при решении воспитательных задач.

В разделе указываются организационные условия вовлечения семей, 
воспитывающих обучающихся с умственной отсталостью в единый воспитательных 
процесс, в том числе взаимодействие с общественными родительскими организациями 
(региональных отделений всероссийской организации родителей (законных 
представителей) обучающихся-инвалидов (далее - ВОРДИ) и другими). Необходимо 
обратить внимание, что речь идет не о формальных требованиях для родителей (законных 
представителей) обучающегося подписать тот или иной документ, например, согласие на 
экскурсию или индивидуальный учебный план, а готовность образовательной 
организации к долговременному сущностному взаимодействию со значимыми для 
обучающегося взрослыми, последовательное вовлечение семьи в общую воспитательную 
работу. Привлечение братьев и сестер обучающегося (при наличии сиблингов) как 
значимой составляющей детско-взрослого сообщества.

Значимая составляющая современной системы воспитательной работы -
конструктивное взаимодействие образовательной организации с родительскими 
сообществами и общественными организациями лиц с инвалидностью ВОРДИ, 
всероссийского общества глухих, всероссийского общества слепых, региональной 
общественной организации инвалидов "Перспектива", Фонд "Радость детства", Фонд 
поддержки слепоглухих "Co-единение", Фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых обучающихся", Фонд "Живые сердца", Фонд "Творческое объединение круг" и 
другими).

В разделе указываются также принятые в образовательной организации способы 
организации инклюзивных и (или) интегрированных форматов реализации 
воспитательной работы с указанием организаций-партнеров. Следует отметить, что в 
разделе описываются общие направления работы, конкретизация, а именно перечень 
организаций-партнеров, может приводиться в календарном плане и допускает изменения 
и дополнения.

2.3.2.3. Раздел "Цель и задачи воспитания", в котором с опорой на гуманистические 
ценности формулируется цель воспитания в виде ожидаемых личностных 
образовательных результатов, дополненных результатами формирования жизненной 
компетенции, и выстраиваются задачи, которые образовательная организация планирует 
последовательно решать в рамках достижения поставленной цели.

В данном разделе указываются общие и коррекционно-развивающие цели и задачи 
воспитательной работы, связанные с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с умственной отсталостью.

Описывается видение школой связи воспитательных и коррекционно-обучающих, 
профориентационных задач ранней профориентации. Указывается механизм (способ) их 
интеграции в практике работы образовательной организации на уровне (этапе) реализации 
АООП.

Необходимо учесть и указать, как соблюдается принцип преемственности в целях и 
задачах воспитания на всех этапах (уровнях) образования при построении непрерывного 
образовательного маршрута обучающихся с умственной отсталостью.

Формулирование цели воспитания в образовательной организации исходит из 
разделяемого и принимаемого воспитательного идеала, а также основывается на базовых 
для нашего общества ценностях.

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 



судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России.

К базовые ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, 
мир, знания, культура, здоровье, человек.

Цели воспитания в образовательной организации:
1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);
2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений);
3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели 
предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в 
личностных образовательных результатах обучающихся с умственной отсталостью, а не 
единый уровень воспитанности. В этой связи важны скоординированные усилия всего 
коллектива обучающихся, вовлечение в воспитательную работу семьи обучающегося и 
значимых для него людей.

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей 
обучающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья.

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью 
социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 
обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 
будущем.

Приоритетные ценностные отношения:
1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и 

обучающимся;
2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;

3) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно 
значимых задач, жизненных целей;

4) к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения;
5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой 

необходимо знать, уважать и сохранять;
6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с другими людьми;
8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение.

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее 
достижению. Такими задачами могут быть:

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и 
событий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;



реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 
организации;

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации 
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать 
педагогических работников дополнительного образования в обсуждение совместной 
воспитательной работы;

использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 
поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися;

максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и 
коррекционно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов 
коррекционного профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение 
воспитательных задач и способов их решения;

развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 
последовательность в решении воспитательных задач (например, в программе 
"Читательский клуб", библиотекарем, могут участвовать педагогические работники, 
социальные партнеры, родители (законные представители);

развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на 
традиции образовательной организации и требования профессионального стандарта 
"Специалист в области воспитания";

выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое 
самоуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных 
сообществ;

поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 
организации детско-взрослых общественных объединений и организаций;

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал;

организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить 
с миром современных профессий;

организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их 
воспитательный потенциал;

развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и 
коммуникативную среду образовательной организации и реализовывать ее 
воспитательные возможности;

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни.

2.3.2.4. Раздел "Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания".
Поскольку рабочая программа воспитания является компонентом ФАООП, то при 

описании ожидаемых результатов необходимо учитывать взятый за основу системно-
деятельностный подход. В рамках данного подхода цель воспитания должна быть описана 
не через задачи педагогического работника, а через планируемые личностные результаты 
обучающихся. Речь идет об описание портрета обучающегося по завершении этапа 
обучения по АООП, который формулируется исходя из современного национального 
воспитательного идеала с учетом специфики особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью и реальных возможностей обучающихся.

В разделе описываются специальные требования к личностным результатам 
("формирования и развития жизненной компетенции"), достигаемые в процессе 
воспитания при интеграции воспитательной работы с коррекционно-развивающим 
обучением.

42.2.5. Раздел "Виды, формы и содержание деятельности", в котором приводятся 
специальные условия включения обучающихся с умственной отсталостью в единый 



воспитательный процесс, описываются конкретные механизмы достижения планируемых 
результатов воспитательной деятельности. Рекомендуется наполнить этот раздел 
инвариантными и вариативными модулями. Каждый модуль должен соотноситься с 
поставленными задачами воспитания, быть ответом на ожидания семьи и общества, на 
актуальный запрос детско-взрослого сообщества в освоении обучающимися культуры 
взаимодействия с окружающим миром при учете специфики их психофизического, 
речевого и социально-эмоционального развития. Инвариантные модули: "Классное 
руководство", "Школьный урок", "Курсы внеурочной деятельности" в рамках двух 
направлений:

коррекционно-развивающих занятий;
общеразвивающих занятий в соответствии с основными направлениями", 

"сотрудничество с семьей обучающегося", "знакомство с профессиями".
Образовательная организация может выбрать один или несколько вариативных 

модулей из предложенных в федеральной рабочей программе воспитания или разработать 
свои, поскольку особые образовательные потребности обучающихся с умственной 
отсталостью индивидуальны, условия среды и доступные ресурсы в образовательных 
организациях различаются, перечень вариативных модулей: "ключевые общешкольные 
дела и события", "детско-взрослые сообщества", "детско-взрослые медиаслужбы", 
"образовательные путешествия и экскурсии", "организация предметно-пространственной 
и здоровьесберегающей среды", "взаимодействия с родительскими сообществами", 
"взаимодействие с социальными партнерами", "интеграция общего и дополнительного 
образования", "финансовая грамотность", "цифровая культура и сетевая безопасность".

Содержание деятельности обучающихся с умственной отсталостью по Программе 
воспитания адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных 
потребностей.

Данный раздел содержит описание инвариантных и вариативных модулей, каждый 
из которых ориентирован на поставленные школой задачи воспитания и соответствует 
направлениям воспитательной работы образовательной организации с учетом специфики 
особых образовательных потребностей обучающихся и ресурсной среды образовательной 
организации.

В разделе могут быть представлены подходы к моделированию воспитательного 
процесса и примерные форматы его представления (таблица, инфографика, схемы), 
отражающие взаимосвязь, логичность и этапность мероприятий (событий) по включению 
обучающихся с умственной отсталостью в культуру взаимодействия и коммуникации 
внутри и во вне образовательной организации, формирования у обучающихся 
осмысленной и активной (на доступном уровне) личностной и социальной позиций.

В разделе рассматривается на формальном и содержательном уровнях 
взаимодействие взрослого со слабовидящими обучающимися как основы и смысла 
обучающего и воспитательного коррекционно-развивающего процесса.

Выделяются виды, формы и содержание доступных и полезных обучающимся с 
умственной отсталостью совместных мероприятий с нормотипичными (здоровыми) 
обучающимися и взрослыми. Выделяются направления, связанные с культурой взаимного 
уважения между людьми, культурой заботы о себе и навыки самостоятельности, 
обеспечивающие максимально доступную ребенку свободу в бытовом и социальном 
аспектах.

2.3.2.6. Раздел "Самоанализ воспитательной работы", который показывает, как 
именно образовательная организация планирует фиксировать, анализировать и осмыслять 
качества среды, способствующей решению задач воспитания. В разделе приводятся 
ключевые направления самоанализа, используемые организационные формы, психолого-
педагогический и управленческий аспекты. В рабочей программе воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью описываются не достигнутые личностные 
результаты обучающихся, а дается обзор основных направлений внутренней экспертизы, 



проводимой образовательной организацией, возможно описание инструментов 
самоанализа (методов, технологий, конкретных приемов), которые использует 
образовательная организация в рамках данной деятельности.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной работы 
(при наличии), деятельность методических служб образовательной организации.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на культуру взаимного уважения всех участников 
воспитательной работы;

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогическими работниками;

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся - это результат как социального воспитания, в котором участвует семья, 
образовательная организация и другие социальные институты, так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся;

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и 
инвалидностью, согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо 
тактично и корректно обсудить с родительским сообществом образовательной 
организации, а по поводу динамики личностных результатов обучающихся сопоставить 
наблюдения родителей (законных представителей) и педагогических работников в 
индивидуальной беседе (по возможности).

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса, являются:

1) "Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во 
взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью".

2) "Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной 
организации".

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной 
среды образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с 
коррекционно-развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления:

работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими 
обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер;

развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации;
интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся;
анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического 

работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе;
наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия;
развитие этетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной 

среды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого 



направления;
развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной 

организации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками.
По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет 

коллективу образовательной организации осуществить самоанализ, а также 
разрабатывается инструмент анализа и способы интерпретации.

2.3.2.7. Приложение, в котором размещается ежегодный календарный план 
воспитательной работы, являющийся обязательным компонентом рабочей программы 
воспитания. Календарный план разрабатывается и обновляется каждый учебный год, а 
также, по желанию образовательной организации, в приложении указываются иные 
сопутствующие документы, помогающие реализовывать воспитательные задачи и 
отражающие специфику образовательной среды, уклада образовательной организации.

Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 
разрабатываемая образовательной организацией, является открытым документом, то есть 
допускающим возможность внесения в него изменений в течение учебного года по 
внешним или внутренним причинам, связанным с изменениями условий воспитательной 
работы в среде образовательной организации.

2.3.3. Модуль "Классное руководство": в контексте воспитательной работы с 
классом.

Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор):
организует работу по созданию коллектива (группы);
осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися;
взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами коррекционно-

развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с 
обучающимися данного класса (группы);

выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение 
психолого-педагогического консилиума образовательной организации;

включает в совместную воспитательную работу родителей (законных 
представителей) обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер 
обучающегося при подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных 
значимых мероприятий;

совместно с администрацией образовательной организации планирует 
взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и 
объединениями лиц с инвалидностью.

2.3.4. Виды и формы деятельности (приведенный ниже перечень видов и форм 
деятельности носит ориентировочный характер, виды деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью адаптируются с учетом их особенностей и особых 
образовательных потребностей):

2.3.4.1. На уровне воспитательной работы с классом (группой):
инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых 

делах и событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе;

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 
совместных дел с другими обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие, с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разным 
уровнем потребностей и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой, - установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной 



позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления им возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения;

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 
(законными представителями); празднования в классе (группе) дней рождения 
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, микромероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса на доступном ему уровне.

выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации;

развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах 
самообслуживания, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; 
развитие внутриклассного наставничества и тьюторства.

23.4.2. На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися:
изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 
другими педагогическими работниками и специалистами, работающими с обучающимися;

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 
решить;

индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на 
формирование их личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 
в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 
неудачи;

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 
(законными представителями), с другими обучающимися класса (группы); через 
включение в тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 
или иное поручение в классе (группе).

2.3.5. Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса 
(группы):

регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими 
работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на 
формирование у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и развитие культуры конструктивного разрешение конфликтов между 
педагогическими работниками и обучающимися;

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во 
внутриклассных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 
обучающихся, их интересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке;

привлечение других педагогических работников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся;

участие в работе психолого-педагогического консилиума.
2.3.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 



или их законными представителями в рамках воспитательной работы:
регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и 

проблемах в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом;
помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией образовательной организации и другими 
педагогическими работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля;

организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый 
стол, дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных 
проблем воспитания обучающихся;

коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся;

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и 
мероприятий класса;

организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, 
соревнований), направленных на развитие детско-взрослого сообщества.

2.3.7. Модуль "Школьный урок", реализация воспитательного потенциала которого 
может включать следующую деятельность:

2.3.7.1. Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой 
обучающихся, объединенной в класс:

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их 
реальным возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает 
обучающимся получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует 
отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с умственной 
отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую влияют 
на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитательный 
компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических 
техник, а постепенным и последовательным введением того или иного принятого 
обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля 
коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и признавать их, 
рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и обучающимися, 
искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, 
оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом;

введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 
представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира 
(традиционные предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также 
"Финансовая грамотность", "Безопасное поведение в сети");

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
- инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения;

использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных 
(цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям 
обучающихся с умственной отсталостью;

организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной 
деятельности.

2.3.7.2. Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-
предметников, педагогических работников дополнительного образования и специалистов 



коррекционно-развивающего профиля:
ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", 

например, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся 
успехи, достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися 
способы работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, 
привлекательные для конкретных обучающихся;

разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 
"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-
развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих 
задач;

по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" 
опора в процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные 
образовательные результаты, достигнутые в условиях дополнительного образования 
(посещение кружков, студий, секций в рамках технической, естественно-научной, 
физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой и социально-гуманитарной 
направленностях).

2.3.7.3. Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми 
партнерами и родительскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности 
и уместности возможно привлечение к подготовке и проведению уроков представителей 
родительских сообществ и сетевых партнеров (урок-экскурсия в промышленные 
мастерские и цеха; урок-викторина, урок в форме "Литературно-художественной 
гостиной", урок-спортивное соревнование).

2.3.8. Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках двух направлений 
(коррекционно-развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными 
направлениями является неотъемлемым компонентом АООП.

Содержание коррекционно-развивающей области должно быть представлено 
обязательными коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание 
коррекционной и коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося может 
быть дополнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, 
ИПРА.

Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со 
специалистом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, 
умению максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной 
самостоятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом.

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых 
для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в 
неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 
занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся 
и их физиологических потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, 
регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г.

2.3.9. Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий 
реализуется через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся 
курсов, студий, кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. 
Такая деятельность, основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся 
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах.

Виды и формы деятельности:
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, 



которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;

поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили 
познавательные способности, лидерские качества;

поощрение педагогического работниками детской активности и творческих 
инициатив.

Виды и формы деятельности на групповом уровне:
общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной 

организации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их обучающихся;

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 
обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения;

родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются 
вопросы возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с 
обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 
специалистов и интересных для родителей (законных представителей) экспертов;

родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;

семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы 
получать рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания обучающихся;

родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на 
которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 
работников.

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при 

возникновении проблемных ситуаций;
плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

педагогических консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о 
динамике личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых 
результатах и актуальных дефицитах;

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей (законных представителей).

2.3.10. Модуль "Знакомство с профессиями".
Деятельность педагогических работников по направлению "профориентация" 

включает в себя: знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром 
современных профессий, психолого-педагогическую диагностику и консультирование 
обучающихся и воспитывающих их семей по проблемам профориентации, а также 
организацию систематических профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 
деятельности педагогического работника и семьи обучающегося - подготовить 
обучающегося к требованиям современного рынка труда, с учетом объективных 
ограничений здоровья, реальных возможностей и перспектив будущей трудовой 
занятости.



Виды и формы деятельности:
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 
деятельности;

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в 
адаптированную основную образовательную программу образовательной организации, в 
том числе, соорганизованную с курсами дополнительного образования;

организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с 
миром современных профессий и обеспечить среду, помогающую слабовидящему ребенку 
совершить профессиональную или трудовую пробу.

Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное 
направление для отечественной педагогической работы с обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью. Каждая образовательная организация, реализующая АООП и рабочую 
программу воспитания как ее компонент, разрабатывает собственную систему, 
обращенную к особым потребностям обучающихся с умственной отсталостью, к 
необходимости будущей осознанной трудовой или профессиональной деятельности. В эту 
систему должны быть включены как педагогические работники, так и родительские 
сообщества, а также, при наличии и по возможности, профессиональные сообщества по 
защите трудовых прав лиц с инвалидностью, сетевые партнеры по реализации программы 
воспитания. Важно обеспечить преемственность между уровнями образования по 
реализации этого направления, знакомить обучающихся с реальными "историями успеха" 
выпускников образовательной организации и в целом людей, столкнувшихся с ситуацией 
ограничений здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и 
трудовой деятельности. Привлекать общественное внимание к проблеме трудоустройства 
или дневной занятости будущих выпускников образовательной организации с 
нарушением зрения.

Вариативные модули описывают те направления воспитательной работы, которые, 
по мнению образовательной организации, имеют воспитательный потенциал, служат 
ответом на запросы и потребности обучающихся с умственной отсталостью, 
воспитывающих их семей, а также гармонично вписываются в школьный уклад и 
являются компонентом школьной организационной культуры.

2.3.11. Вариативный модуль "Ключевые общешкольные дела и события" включает 
в себя традиционные для школьного уклада мероприятия (праздники, фестивали, детские 
творческие конференции, спортивные состязания, учебно-практические слеты), в которых 
так или иначе участвует вся образовательная организация. В рамках решения 
воспитательный задач чрезвычайно важен этап планирования постепенного включения 
обучающихся с умственной отсталостью, учет их особых потребностей и возможностей. 
Речь идет как о дозированной нагрузке (физической, психологической, сенсорной) на 
обучающегося, так и о его понимании личного смысла участия в общешкольном деле, о 
значимом посильном вкладе в ключевое для образовательной организации мероприятие.

2.3.12. Вариативный модуль "Детско-взрослые медиаслужбы" поможет 
обучающимся развить коммуникативной культуру, сформировать навыки общения и 
сотрудничества со сверстниками и педагогическими работниками, а также служит задачам 
поддержки творческой самореализации обучающихся. В рамках модуля "Детско-взрослые 
медиа-службы" (редакции внутренней школьной прессы: от выпуска тематических 
стенгазет до работы с сетевыми и цифровыми ресурсами) развиваются также умения, 
связанные с кибербезопасностью обучающихся, создается опыт групповой работы, а 
также привлекаются внешние ресурсы - сетевые партнеры (не только специалисты 



медиаслужб, но и театральные, музейные работники, спортивные тренеры).
2.3.13. Вариативный модуль "Образовательные путешествия и экскурсии", 

реализованный с учетом актуальных возможностей здоровья и особых потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью, поможет обучающимся расширить кругозор, 
получить новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
с умственной отсталостью самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.

2.3.14. Вариативный модуль "Организация предметно-пространственной и 
здоровьесберегающей среды" поможет включить обучающихся с умственной отсталостью 
не только в освоение возможностей открытой безбарьерной среды, создаваемой силами 
взрослых, но и самому принять посильную активную позицию и помогать ее развитию и 
обустройству.

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда 
образовательной организации, при условии ее грамотной организации, отвечающей 
необходимым специальным условиям воспитания и обучения, указанным в АООП, 
обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 
уверенности в собственных силах, чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком образовательной организации. Воспитывающее и 
коррекционно-развивающее влияние на обучающегося осуществляется через различные 
виды и формы работы по обустройству и освоению предметно-пространственной среды. 
Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 
обучающихся с умственной отсталостью и реализуется грамотно отобранными 
стратегиями в соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и ресурсов 
образовательной организации.

2.3.15. Вариативный модуль "Интеграция общего и дополнительного образования" 
предполагает активное взаимодействие образовательной организации с педагогическими 
работниками, ведущим занятия в студиях, кружках или секциях, соорганизацию рабочих 
программ на уровне совместного выстраивания индивидуальной траектории личностных 
достижений обучающегося, его образовательных проб, обмен удачными педагогическими
находками.

Образовательная организация может разработать свои вариативные модули или 
один вариативный модуль или совместить собственный вариативный модуль и 
предложенный в данной программе.

2.3.16. Вариативный модуль "Взаимодействия с родительскими сообществами" 
позволяет образовательной организации выстроить максимально адресную совместную 
воспитательную работу согласно родительским ожиданиям, запросам, а также 
профессиональным интересам и возможностям конкретного педагогического коллектива. 
Родительские сообщества могут объединять как семьи, воспитывающие обучающихся с 
умственной отсталостью, так и носить смешанный характер (региональные отделения 
ВОРДИ), а также организовываться по принципу принадлежности к образовательной 
организации, округу, региону.

2.3.17. Вариативный модуль "Взаимодействие с социальными партнерами" 
позволяет образовательной организации использовать ресурс межведомственного 
взаимодействия с объединениями культуры, театрами, музеями, медицинскими 
организациями, спортивными федерациями в рамках целенаправленной воспитательной 
деятельности.



2.3.18. Вариативный модуль "Финансовая грамотность" помогает выстроить 
системную работу по формированию способности обучающихся с умственной 
отсталостью ориентироваться в этой области и получить практические навыки с учетом 
объективных ограничений и реальных возможностей.

2.3.19. Вариативный модуль "Цифровая культура и сетевая безопасность" 
позволяет образовательной организации выстроить воспитательную работу со 
слабовидящими обучающимися в сфере цифровых технологий по формированию опыта и 
отношения обучающегося к многообразным виртуальным ресурсам, в том числе, 
специфичным для максимально самостоятельной жизни в будущем (адекватное 
пользование цифровыми помощниками, коммуникаторами, специальными 
приложениями).

2.4. Программа коррекционной работы.
2.4.1. Цель коррекционной работы:
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью.
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в 
условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 
преодоление и (или) ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 
физическом развитии.

2.4.2. Задачи коррекционной работы:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 
учебных планов (при необходимости);

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 
отсталостью консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 
социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 
обучением.

2.4.3. Принципы коррекционной работы:
принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей;

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной 
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 
приемов организации, взаимодействия участников;

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности;

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития;



принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 
работы;

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.

2.4.4. Специфика организации коррекционной работы.
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:
в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении);

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 
занятия, занятия ритмикой);

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся.

2.4.5. Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных 
направлений коррекционной работы.

Основными направлениями коррекционной работы являются:
1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы, предполагающей осуществление:

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей:

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей;

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;
б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП;
в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:
сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей 

(законных представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование),
психолого-педагогический эксперимент,
наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности,
беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями),
изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки).
оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися).
2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования, включает:

составление индивидуальной программы психологического сопровождения 
обучающегося (совместно с педагогическими работниками);

формирование в классе психологического климата комфортного для всех 



обучающихся;
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями;

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 
его поведения;

социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы:

занятия индивидуальные и групповые,
игры, упражнения, этюды,
психокоррекционные методики и технологии,
беседы с обучающимися,
организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование).
3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся, включает:

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 
решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных обучающихся,

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 
программы.

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 
работы:

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей),
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 

(законным представителям).
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 
процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся с их родителями (законными 
представителями), включает:

проведение тематических выступлений для педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся,

оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности,



психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 
формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия 
социального педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) 
направленно на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 
поддержки, включает:

разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,

взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 
интересах обучающегося и его семьи.

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы:

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
лекции для родителей (законных представителей),
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей),
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
2.4.6. В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует:
создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы;
осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с 
целью определения имеющихся проблем;

разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер обучающихся.

43.7. Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов 
общеобразовательной организации с организациями и органами государственной власти, 
связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 
поддержки, трудоустройства обучающихся с умственной отсталостью.

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 
договоров):

с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью,

со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 
отношения общества к лицам с умственной отсталостью,

с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 
представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными 
организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью,

с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной 
отсталостью в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 
социальной адаптации и интеграции в общество.

2.4.8. Требования к условиям реализации программы.
2.4.8.1. В процессе реализации программы коррекционной работы для 

обучающихся с умственной отсталостью в образовательных организациях должны быть 
созданы следующие психолого-педагогические условия:

индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-
педагогического сопровождения;

учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся;

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;



использование специальных методов, приемов, средств обучения;
использование современных психолого-педагогических, в том числе 

информационных, компьютерных технологий;
учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся с 

умственной отсталостью;
обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);

включение родителей (законных представителей) в реализацию программы 
коррекционной работы.

2.4.8.2. В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими 
работниками образовательной организации, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, подобранный с учетом специфики развития обучающихся.

2.4.8.3. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогическими работниками, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки.

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся 
с умственной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных 
потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного и 
воспитательного процесса с учетом специфики нарушения.

2.4.8.4. Материально-техническое обеспечение заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 
числе материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа обучающихся в здания и помещения образовательной 
организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию их пребывания и 
обучения.

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в 
том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной 
и дополнительной коммуникации (при необходимоcти).

2.4.8.5. В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо 
создание условий информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение 
доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 
реализацией программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно-
образовательного процесса и условиями его осуществления. Должны быть созданы 
условия для функционирования современной информационно-образовательной среды 
образовательной организации, включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств и технологий, в том числе ассистивных, 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов коррекционной работы.

2.4.9. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 
имеют дифференцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной 



отсталостью.
Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих 

индивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени 
в сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений 
обучающихся.

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на 
психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе 
анализа результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 
достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется экспертной 
группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 
балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов -
отсутствие динамики.

2.4.10 Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших, и с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) поступивших на обучение со второго этапа 
реализации АООП, формируется на основе преемственности с коррекционными курсами 
на уровне начального общего образования.

2.4.11. Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, 
слабослышащих, позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами: "Развитие восприятия и воспроизведения устной речи" 
(индивидуальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), 
"Развитие познавательной сферы" (индивидуальные занятия).

2.4.12. Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются 
образовательной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых 
результатов реализации коррекционных курсов федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования (далее - ФАОП НОО) глухих 
обучающихся и слабослышащих, позднооглохших обучающихся.

Направления и содержание программы коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы со слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее 
основное содержание.

1. Коррекционно-развивающая работа. 
Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих умственную 
отсталость (интеллектуальные нарушения) освоению ими АООП обучающихся с УО 
(вариант 1), формированию у обучающихся базовых учебных действий - личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной 
сфер обучающегося. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно –
развивающая работа» входят следующие обязательные предметы: формирование 
речевого слуха и произносительной стороны устной речи (групповые занятия) –
Приложение 1.

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 
рекомендаций медико-психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы 
реабилитации обучающихся, а также результатов комплексного психолого-педагогического 
обследования каждого ребенка при поступлении в образовательную организацию, 
рекомендаций к коррекционно -развивающей работе по результатам данного обследования, 
систематических педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности, 
данных систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 
результатов образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом, 



социальным педагогом, администрацией школы, родителями (их законными 
представителями). 

Содержание 
коррекционной работы

Формы реализации Ответственный

Обеспечение дифференцированных условий

Обеспечение   
оптимального   режима   
учебных нагрузок детей. 

Обеспечение соответствия 
учебной нагрузки 
рекомендациям ПМПК и 
врача. 

Заместитель  директора 
по УВР 

Обеспечение вариативных 
форм получения образования 
и специализированной 
помощи. 

Заместитель  директора 
по УВР

Обеспечение психолого-педагогических условий
Коррекционная   
направленность       
учебно-воспитательного 
процесса. 

Разработка и реализация 
коррекционно-развивающих 
курсов в зависимости от 
контингента учащихся, 
варианта АООП
обучающихся с УО, 
рекомендованного ЦПМПК. 

Заведующая КРЦ

Внесение изменений и 
дополнений в рабочие 
программы, в зависимости от 
результатов усвоения курса, 
мониторинга

Заведующая КРЦ, 
учитель-дефектолог,  
кл.руководитель

Организация и проведение 
воспитательных мероприятий 
с учетом специальных 
условий обучения и 
воспитания слабослышащих 
и позднооглохших

Заместитель  директора 
по BP, кл. руководители

Учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка.

Своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной помощи 
и проведение ранней 
диагностики отклонений в 
развитии. 

Председатель ПМПК, 
учитель-дефектолог, 
психолог, социальный 
педагог, медик.

Организация регулярной 
работы ПМПк.

Председатель ПМПк

Мониторинг уровня 
адаптации

Диагностика уровня 
адаптации учащихся 5 
классов на начало и конец 
учебного года 

Педагог психолог, 
классный руководитель

Обучение педагогов 
специфике развития 
коммуникативных функций, 
самостоятельной речи, 
альтернативных средств 
общения со слабослышащим 

Заведующая КРЦ, 
учитель-дефектолог



и позднооглохшим учащимся. 
Использование педагогами 
современных педагогических 
технологий 

Заместитель директора 
по УВР, педагоги

Обеспечение специальных образовательных условий
Соблюдение 
слухоречевого режима 

Организация контроля 
наличия и работы слуховых 
аппаратов у обучающихся, 
работы звукоусиливающей 
аппаратуры индивидуального 
и коллективного пользования 
в учебных кабинетах. 
Соблюдения слухоречевого 
режима на занятиях 
педагогов.

Заведующая КРЦ

Обучение приёмам, 
средствам обучения, 
ориентированных на особые 
образовательные потребности 
слабослышащих и 
позднооглохших детей. 

Заведующая КРЦ, 
учитель-дефектолог 
слухового  кабинета, 
руководитель МО 
учителей-дефектологов.

Обеспечение 
специальных 
образовательных 
условий при сдаче 
выпускных экзаменов, 
10 класс

Обеспечение при сдаче 
итоговой аттестации
звукоусиливающей 
аппаратурой, 
индивидуальны-ми 
слуховыми аппаратами, 
сурдопереводчиком; 
увеличение количества 
времени на проведение 
процедуры экзамена.

Зам директора по УВР
Заведующая КРЦ

Дифференцированное   и 
индивидуализированное 
обучение с учётом 
специфики нарушения 
развития ребёнка. 

Разработка педагогами 
системы 
дифференцированных 
заданий по уровням 
сложности в зависимости от 
слухоречевых возможностей 
слабослышащих и 
позднооглохших 
обучающихся. 

Заместитель директора 
по УВР, учителя-
дефектологи, 
руководитель МО

Комплексное 
воздействие на 
обучающегося, 
осуществляемое на 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционных занятиях 

Организация и проведение 
индивидуальных и 
фронтальных коррекционно-
развивающих курсов, 
внеурочной деятельности по 
ФГОС, и вне ФГОС, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения. 

Заведующая КРЦ, 
учитель-дефектолог, 
учитель музыки, учитель 
дефектолог слухового 
кабинета.

2. Диагностическая работа. 
Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного 



психолого- педагогического обследования обучающихся при поступлении в 
образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных 
потребностей; систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образования на основе 
АООП обучающихся с УО; систематического мониторинга достижения обучающимися 
планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной 
программы по результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и 
потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания; 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
1.Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями,
наблюдение 
классного 
руководителя,
анализ работ 
обучающихся

Сентябрь, 
октябрь

Классный 
руководитель
Медицинский 
работник

2. Школьная 
диспансеризация

2 Выявление 
актуального 
состоянии здоровья 
учащегося, 
консультирование 
со специалистами 
по возникающим 
проблемам в 
вопросах обучения и 
воспитания 
слабослышащего, 
позднооглохшего 
учащегося

Получение 
рекомендаций для 
родителей с целью 
консультирования 
у специалистов по 
профилю проблем 
учащегося, 
получение  
рекомендаций по 
медикаментозному 
лечению 
учащегося с 
проблемами. 

Выдача 
рекомендаций 
мед.специалистов 
родителям 

Март-
апрель

май

Классный 
руководитель
Медицинский 
работник, 
председатель 
ПМПК

Классный 
руководитель, 
медицинский
работник



3.Медицинское 
заключение на 
учащегося для 
прохождения 
ЦПМПК

3. Медицинская 
оценка актуального 
состоянии здоровья 
учащегося по  
заключениям  
врачей.

Оформление 
выписки из 
истории развития 
ребенка с 
заключениями  
мед.специалистов

Сентябрь, 
октябрь-

Родители 
учащегося

4.Медицинское 
заключение 
сурдолога

4. Медицинская 
оценка актуального 
состояние 
нарушения слуховой 
функции учащегося

4. Заключение 
сурдолога, 
аудиограмма

Октябрь, 
апрель, по 
запросу

Учитель-
дефектолог 
слухового 
кабинета, врач-
сурдолог.

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска»

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи

Наблюдение, 
дефектологическое 
обследование;
анкетирование  
родителей, беседы 
с педагогами

сентябрь Классный 
руководитель, 
психолог, 
дефектолог

Анализ причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявление 
резервных 
возможностей

Формирование 
программы 
индивидуального 
сопровождения 
обучающегося, 
воспитанника, 
соответствующей 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося

Разработка 
программы 
индивидуального 
сопровождения

сентябрь Классный 
руководитель, 
учитель-
предметник, 
психолог, 
дефектолог, 
воспитатель, 
медицинский 
работник

Социально – педагогическая диагностика

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам

Получение 
объективной 
информации об 
основных учебных 
навыках ребенка, 
особенностях 
личности. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
составление 
характеристики.

Сентябрь 
–
октябрь, 
май

Классный 
руководитель, 
психолог

3. Консультативная работа. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 
социализации слабослышащих и позднооглохших детей, повышение уровня родительской 
компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка, 
социальной адаптации и интеграции в общество. 

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций 



специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 
представителями) по реализации основных направлений коррекционно – развивающей 
работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приѐмов образования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения 
коррекционно – развивающей работы во внешкольное время. 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся.

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года)

Ответственны
е

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
индивидуально-
дифференцированно
го подхода в 
обучении учащихся в 
зависимости от 
уровня слухоречевых 
возможностей 
учащихся

Разработка 
плана 
консультативно
й работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы;  
рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации, 
родительские 
собрания

по запросу Руководитель 
ПМПк, 
заместитель 
директора по 
УВР ,  
психолог, 
учитель-
дефектолог 
слухового 
кабинета, 
социальный 
педагог.

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
возможности 
инклюзивного 
образования, 
индивидуально-
дифференцированно
го подхода в 
обучении учащихся в 
зависимости от 
уровня слухоречевых 
возможностей 
учащихся выбора 
стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей

Разработка 
плана 
консультативно
й работы с 
родителями; 
рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации

по запросу Руководитель 
ПМПк, 
заместитель 
директора по 
УВР и ВР, 
психолог, 
учитель-
дефектолог 
слухового 
кабинета

4. Информационно-просветительская работа. 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 



связанным с особыми образовательными потребностями слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, в том числе, с возможностями и особенностями 
коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, 
созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, 
правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. Информационно –просветительская 
работа может проводиться как в данной образовательной организации (среди обучающихся, 
их родителей и др.), так и в других образовательных организациях, включая организации 
дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, 
родителей и др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, 
правопорядка и др.). 

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периодичность 
в течение года)

Ответственн
ые

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Повышение уровня  
информированности, 
понимания целей и  
методов 
коррекционной 
работы, ориентация 
на сотрудничество

Информационные 
мероприятия, 
организация 
работы  
семинаров, 
тренингов, клуба  
по вопросам 
инклюзивного 
образования

по запросу Заместитель 
директора 
по УВР и 
ВР, 
психолог, 
учитель-
дефектолог, 
специалисты 
ПМПк 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей 

Повышение уровня  
информированности, 
понимания целей и  
методов 
коррекционной 
работы, повышение 
результативности 
взаимодействия  в 
ходе коррекционной 
работы.

Информационные 
мероприятия, 
организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования

по запросу Заместитель 
директора 
по УВР и 
ВР, 
психолог, 
учитель-
дефектолог 
слухового 
кабинета, 
специалисты 
ПМПк  

5. Психолого-педагогическая работа. 
Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической 

диагностики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей 
личности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 
обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении 
и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профориентационной 
работой в образовательной организации; осуществление коррекционно–развивающей 
работы с учетом результатов психолого-педагогической диагностики совместно со 
специалистами образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого 
взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах 
учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 
осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной 
организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; проведение 
психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание помощи 
обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, 
социализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между 



обучающимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, формирование и 
развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, 
в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое 
содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых 
исследований психологического климата в системах администрация - педагоги –
обучающиеся– родители, психолого-педагогического сопровождения эффективного их 
взаимодействия, участия в разработке программ развития общеобразовательной 
организации; осуществление просветительской деятельности для повышения психолого-
педагогической компетентности педагогов, родителей. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия.

Сроки 
(периоди
чность в 
течение 
года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечение 
психолого-
педагогическог
о 
сопровождени
я детей с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья.

Комплексный 
план, 
программы 
индивидуальн
ого 
сопровожден
ия 
обучающегос
я, 
воспитанника

Разработка программы 
индивидуального 
сопровождения 
обучающегося, 
воспитанника 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника.

сентябрь классный 
руководитель, 
воспитатель, 
психолог, 
дефектолог, 
социальный 
педагог, 
медицинский 
работник 

Обеспечение 
психологическ
ого  
сопровождени
я 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы.
2.Составление 
расписания занятий.
3. Проведение 
коррекционных 
занятий.
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка

октябрь

октябрь

октябрь-
май
октябрь-
май

Психолог  

Профилактическая работа
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
умеренно 
ограниченным
и 

Стабильный 
функциональ
ный уровень 
здоровья

Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми.
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 

октябрь-
май

Медицинский 
работник 



возможностям
и, детей-
инвалидов

процесс.
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья 
и формирование  
навыков здорового, 
безопасного образа 
жизни.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-
педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Направления и задачи коррекционной работы

Направления Задачи 
исследовательской 
работы

Содержание и формы 
работы

Ожидаемые
результаты

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по проблеме 
исследования.
Диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся.
Дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития

Изучение 
индивидуальных карт 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики
Анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение.

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе.
Диагностические портреты 
детей (карты медико
психолого-педагогической 
диагностики, диагностические 
карты школьных трудностей).
Характеристика 
дифференцированных групп 
учащихся

Проектное Проектирование 
программ 

Консультирование 
учителей при разработке 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-



индивидуального 
сопровождения 
обучающихся, 
воспитанников на 
основе данных 
диагностического 
исследования.

индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции.

педагогического 
сопровождения ребёнка с ОВЗ.

Аналитическое Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы, 
построение прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной работы.

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум.

Оптимизация  коррекционной 
работы в рамках  школы.

Взаимодействие субъектов сопровождения

Участник 
сопровожден
ия

Функции Содержание работы

Председатель 
ПМПк 

Научно-
методическое 
обеспечение учебно-
воспитательного 
процесса.
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая

1. Перспективное планирование деятельности 
школьной ПМПк.
2. Координация работы педагогов через проведение 
консилиума.
3. Повышение профессионального мастерства 
педагогов через курсы повышения квалификации, 
ознакомление с передовым педагогическим опытом. 
4. Создание условий, способствующих 
благоприятному микроклимату в коллективе педагогов.
5. Контроль за:

- ведением документации;
- осуществлением диагностического 

обследования;
- соответствием намеченного плана работы 

результатам диагностики;
- осуществлением учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с намеченным планом;
- степенью готовности детей к школе как 

результату функционирования службы 
психолого-педагогического сопровождения.

Классный 
руководитель

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

1. Диагностика познавательных способностей, 
развития детей в разных видах деятельности.
2. Составление планов индивидуального развития 
ребенка.
3. Разработка и уточнение образовательных 
маршрутов.
4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.).
5. Создание благоприятного микроклимата в группе.
6. Создание предметно – развивающей среды.
7. Коррекционная работа.



8. Анализ уровня образованности детей.
Учитель-
дефектолог

Диагностическая
Аналитическая
Прогностическая
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

1. Диагностика уровня развития речи, 
звукопроизношения, состояния слуховой функции, 
определение рабочего и резервного расстояния.

2. Определение актуального и прогностического уровня 
развития ребенка. 

3. Коррекционная работа по развитию и коррекции  
слухового восприятия и произносительной стороны  
речи, связной устной и письменной речи, 
коммуникативной функции речи.

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
5. Контроль деятельности педагогов по соблюдению 

создания слухоречевой среды на уроках и во 
внеурочное время, выполнению рекомендаций 
учителя-дефектолога.

6. Анализ уровня развития речи, слуха, динамики 
развития слух.восприятия.

Психолог Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

1. Психологическая диагностика на момент 
поступления, в течение процесса обучения и на конец 
обучения.
2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 
педагогам и узким специалистам в планировании 
работы с детьми.
3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 
анализ деятельности педагога с точки зрения 
психологии, взаимодействия специалистов.
4. Организация предметно – развивающей среды.
5. Организация системы занятий с детьми по 
коррекции эмоционально-волевой и познавательной 
сферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по организации 
учебно-воспитательного процесса.

Социальный 
педагог 

Диагностическая
Организаторская
Коррекционная
Консультативная

1. Координирует взаимодействие субъектов 
образовательного процесса.
2. Диагностирует социальное окружение 
учащегося, тип семьи, условия проживания, достаток, 
наличие инвалидов и др. детей.
3. Проводит профориентационные мероприятия, 
оказывает помощь в выборе профессии учащимся
4. Консультирует всех участников 
образовательного процесса по вопросам социального 
обеспечения детей-инвалидов, льгот, оформления 
пенсии, получения слух.аппаратов и др.

Медицинский 
персонал

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление прогноза физического развития 
ребенка (совместно с руководителем физвоспитания).
3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы.
4. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей.
5. Анализ заболеваемости, физкультурно-



оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 
детей.
6. Обеспечение повседневного санитарно-
гигиенического режима, ежедневный контроль за 
психическим и соматическим состоянием 
воспитанников.
7. Отслеживание детей в период адаптации.

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-
педагогического сопровождения.
Активное взаимодействие, сотрудничество с другими 
сторонами психолого-медико-педагогического 
сопровождения.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий:

- формирование БУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять;

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью  детей;

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;

- максимальное использование сохранных  функций ребенка;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ.

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной программы 
выступают: 
1) Овладение грамматической системой языка, развитие речевого слуха, устной речи, 

понимание смысла текстов в устной и письменной формах;
2) Возможность освоения обучающимися АООП обучающихся с УО и их возможность 

дальнейшего обучения инклюзия (интеграция) в организации специального 
среднего, высшего образования

3) Осуществление специальной поддержки освоения АООП обучающихся с УО.
Планируемые результаты освоения коррекционной программой 

1) свободно  воспринимать на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами 
(кохлеарным имплантом) и любой речевого материал обиходно-разговорного 
характера, связанный с учебной деятельностью учащихся в разных условиях на 
стабильном расстоянии: более 8 м - без индивидуальных слуховых аппаратов и 13-
14 метров с индивидуальными слуховыми аппаратами (I степень тугоухости),  более 
4 м – без аппаратов и 12 м – с аппаратами – (II степень тугоухости), более 0,5-0,6м-
без аппаратов и 9-10м - с аппаратами (III степень тугоухости)



2) свободно воспринимать на слух речевую информацию, заключающуюся в 
основных радио- и телепередачах, в аудиозаписях, а также передаваемую по 
телефону;

3) свободно воспринимать слухо-зрительно любую устную речевую информацию на 
оптимальном (для слухо-зрительного восприятия) расстоянии.

4) уровень развития устной речи: может рассказать о себе или о каком -либо событии, 
вести телефонный разговор, обратиться с просьбой, задать вопрос, ответить на 
вопросы, познакомиться, поддержать беседу со слышащими людьми.

5) понимает смысл текстов в устной и письменной формах; может составить пересказ, 
выделить главную мысль текста., ответить на вопросы по тексту.

6) правильно изменяет существительные, прилагательные и глаголы по родам, числам 
и падежам, лексико-грамматический строй речи не нарушен, либо нарушен 
незначительно. Правильно строит смысловую конструкцию предложения.

7) владеет фонетически внятной, выразительной устной речью, соблюдает словесного 
и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основные 
правила орфоэпии.

Система оценки достижения планируемых результатов.
В течение всего учебного года проводится контроль над овладением обучающимися 

с нарушением слуха  произносительных навыков: проверка произношения (речевое 
дыхание, слитность, голос, словесное ударение, звуки (сентябрь, май), орфоэпия, 
интонация)  и внятность произношения в конце учебного года (бригада аудиторов); 
исследование слуха речью (определение расстояния при восприятии речи на слух, 
восприятие сбалансированных слов разными способами) проводятся на конец учебного 
года; мониторинг проверки усвоения программного материала по формированию речевого 
слуха - контрольные работы по формированию речевого слуха проводятся в конце каждой  
четверти по 25 контрольных фраз, на конец учебного года дается текст. Все результаты 
отмечаются в Карте слухоречевого развития, в % высчитывается как среднегодовой 
показатель по итогам контрольных четвертных работ по развитию слухового восприятия, 
описывается состояние самостоятельной речи, понимание текста, % воспринятых слов из 
текста; понимание слов, словосочетаний, предложений; предпочтительное средство 
общения ученика.

Механизм реализации программы коррекционной работы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, 
медицинских работников образовательной организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 
взаимодействие предполагает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 
Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 



специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку 
и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией слабослышащих и позднооглохших детей. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное сетевое партнерство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное сетевое партнерство направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей; 
— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 
— на сотрудничество с родительской общественностью. 

III. Организационный раздел АООП УО (вариант 1)

3.1. Учебный план.

Учебный план для специальных классов для слабослышащих, имеющих умственную 
отсталость, обучающихся по программам 9 классов, класса учебный план разработан в 
соответствии с приказом МО РФ от 10.04.2002 года №29/2065-П «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» на основе «Базисного учебного 
плана специальных классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
II вида (для слабослышащих, имеющих умственную отсталость». Учебный план для 
специальных классов для глухих, имеющих умственную отсталость, обучающихся по 
программам 10 и 11 класса учебный план разработан в соответствии с приказом МО РФ от 
10.04.2002 года №29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» на основе «Базисного учебного плана образовательного 
учреждения I вида (для глухих, имеющих умственную отсталость».

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. В инвариантной 
части учебного плана реализуется федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, в вариативной – школьный.

Максимальная нагрузка обучающихся в учебном плане и расписании уроков 
соответствует нормам пятидневной учебной недели.

При составлении учебного плана учитывался принцип преемственности и 
непрерывности образования, принцип коррекционно-развивающего обучения.

По Базисному учебному плану (для слабослышащих, имеющих умственную 
отсталость) часы обязательных занятий по выбору обучающихся распределены 
следующим образом:

 Физическая культура: по 1ч. в 6, 7, 8, 9 классах;

 «Разговоры о важном»: по 1 ч. в 9 классе.



По Базисному учебному плану (для глухих, имеющих умственную отсталость) часы 
обязательных занятий по выбору обучающихся распределены следующим образом:
 Физическая культура: по 1ч. в 9 и 10 классах;

 Математика: по 1 часу в 9 и 10 классах.
Факультативные занятия распределены следующим образом:
 «Разговоры о важном» - по 1 часу в 9 и 10 классах;
Дополнительные коррекционные занятия распределены следующим образом: 
 «Развитие познавательных процессов» - по 2 часа в 9 и 10 классах;
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету учебного плана по 
итогам каждой четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного года. 
Четвертная промежуточная аттестация проводится для обучающихся 6-10 классов по 
четвертям: 1-ая четверть, 2-ая четверть, 3-я четверть, 4-ая четверть. Годовая 
промежуточная аттестация проводится для обучающихся 6-10 классов за год. 
Промежуточная аттестация по предметам части учебного плана, формируемого 
участниками образовательного процесса, по предметам коррекционно-развивающей 
области, по курсам внеурочной деятельности не осуществляется. Отметки в баллах не 
выставляются.

Специальные классы
(для слабослышащих, имеющих умственную отсталость)

Недельный план

Образовательные 
области

Учебные предметы Количество 
часов

9 Всего

1 Язык 1.  Язык 2 2

2. Литература 3 3
3. Развитие речи 3 3

2 Обществоведение 1. История 2 2
3 Математика 1. Математика 6 6

4 Естествознание
1. Природоведение - -
2. География и экология 2 2

5 Искусство 1. Искусство
2. Черчение 2 2

6 Физкультура 1. Физическая культура 2 2

7 Технология 1. Трудовое обучение 8 8
ИТОГО: 30 30

8
Коррекционный 
блок

СБО 2 1
Разговоры о важном 1 1

9
Обязательные 
занятия по выбору 
учащихся

Физическая культура 1 1

10
Максимальная 
нагрузка

34 34



Обязательные индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и 
формированию произношения

Класс

6 7 8 9
Недельная нагрузка обучающегося 3 1 1 1



Специальные классы
(для глухих, имеющих умственную отсталость)

Недельный план

Образовательн
ые области

Учебные дисциплины
Класс Всего

10 11

Федеральный компонент
Общеобразовательные 
предметы

1 Язык 1.  Язык и 
литература

Язык 2 2 4

Литература 2 2 4

2 Математика 1. Математика. 4 4 8
3 Обществознание 1. Эпизодические рассказы из 

истории
2 2 4

4 Естествознание
1. Природоведение. - - -
2. География. - - -

5 Искусство 1. Изобразительное искусство, 
художественный труд

- - -

6 Физическая 
культура 

1. Физкультура. 2 2 4

7 Технология 1. Трудовое обучение.
Компьютерные технологии

20 20 40

ИТОГО: 32 32 64
Коррекционные предметы

8
Окружающая 
жизнь

1. СБО, ОБЖ 2 2 4

Обязательная 
нагрузка

34 34 68

9
Факультативные 
занятия

Разговоры о важном 1 1 2

10

Дополнительны
е 
коррекционные 
занятия

Развитие познавательных 
процессов

2 2 4

11

Обязательные 
занятия по 
выбору 
обучающихся

Физическая культура 1 1 2
Математика 1 1 2

Общий объем 
учебного плана

39 39 78

Индивидуальные занятия по 
развитию восприятия и 
воспроизведению устной речи

1 1 2

3.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 



мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 
(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 
аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 
подходы при составлении графика учебного процесса и системы организации 
учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная.

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
составляется образовательной организацией самостоятельно с учётом требований 
действующих санитарных правил и мнения участников образовательных отношений.

3.2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 
занятий в рамках внеурочной деятельности 32.
3.2.2. Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 
составляет 34 недели.
3.2.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день.
3.2.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 
рабочий день.
3.2.5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.
3.2.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель 
(для 5 -9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов), III четверть - 10 
учебных недель (для 5-9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов).
3.2.7. Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов);
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов);
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
3.2.8. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
3.2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 
перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 
каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20-30 минут.
3.2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами.
3.2.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:
для обучающихся 5-9 классов - не более 6 уроков.
3.2.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.
3.2.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 



факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.
3.2.14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года.
При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 
использовать организацию учебного года по триместрам.

Занятия осуществляются в одну смену.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету учебного плана по 
итогам каждой четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного года. 
Четвертная промежуточная аттестация проводится для обучающихся 5-5-9 классов по 
четвертям: 1-ая четверть, 2-ая четверть, 3-я четверть, 4-ая четверть. Четвертная 
промежуточная аттестация проводится не ранее чем за 7 дней и не позднее чем за 3 дня до 
окончания учебной четверти.

Годовая промежуточная аттестация проводится для обучающихся 5--9 классов за 
год.

Расписание звонков.
Расписание звонов для обучающихся 5-9 классов 
№ урока 1 смена Перемена
1 урок 08.00-08.40 08.40-08.50
2 урок 08.50-09.30 09.30-09.40
3 урок 09.40-10.20 10.20-10.50(второй завтрак)
4 урок 10.50-11.30 11.30-11.40
5 урок 11.40-12.20 12.20-12.30
6 урок 12.30-13.10 13.10-13.40
7 урок 13.40-14.20
Внеурочная деятельность
1 урок 14.25-15.05 15.05-15.10
2 урок 15.10-15.50

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов осуществляется по 
расписанию, составленному в соответствии с нагрузкой учебного плана. Между уроками и 
занятиями внеурочной деятельности проводится динамическая пауза. Время начала 
занятий внеурочной деятельности не ранее 13.40, время окончания не позднее 15.50.
Расписание звонков занятий учителей-дефектологов

№ занятия Начало занятия Конец занятия
1 занятие 11.40. 12.20

2 занятие 12.30. 13.10.

3 занятие 13.40. 14.20.

4 занятие 14.25. 15.05.

5 занятие 15.10. 15.50.

6 занятие 15.50. 16.30.

7 занятие 16.30. 17.10.

8 занятие 17.10. 17.50.



Режим дня для 5-9-х классов 
Подъем 07.00 – 07.05
Утренняя гимнастика 07.05 – 07.20
Утренний туалет 07.20 – 07.40
Завтрак 07.40 – 08.00
Занятия в школе 08.00 – 10.20
Второй завтрак 10.20 - 10.50
Занятия в школе (продолжение) 10.50 – 13.10
Обед 13.10-13.40
Динамические паузы, занятия внеурочной деятельности 13.40 – 15.50
Полдник 15.50 – 16.10
Самоподготовка 16.10 – 17.40
Беседы, часы общения, внеклассные мероприятия 17.40 – 18.10
Занятия по интересам 18.10 - 18.40
Вечерняя прогулка 18.40 – 19.00
Ужин 19.00 – 19.30
Занятия по интересам 19.30 – 19.50
2-ой ужин 19.50 – 20.00
Свободное время, слушание музыки, чтение, уход за одеждой 20.00 – 21.00
Подготовка ко сну, вечерний туалет 21.00 – 22.00
Ночной сон 22.0 – 07.00

3.3. Календарный план воспитательной работы

3.4.1. Календарный план воспитательной работы является единым для 
образовательных организаций.
3.4.2. Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.
3.4.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 
планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной 
рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 
дополнительного образования обучающихся.
Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом;
8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:



3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 
крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста.
Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

Пояснительная записка
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 
нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 
данному учебному году и уровню образования. 
Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 
воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 
образовательной организацией. 
Участие обучающихся во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 
классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 
планирование, подготовку, проведение и анализ. 



Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 
календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами. 
Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, социальный 
педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 
Возможно привлечение к организации также родителей, социальных партнеров школы 
и самих обучающихся.
Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 
финансовыми и т.п.
Ниже представлен возможный образец наполнения календарного плана 
воспитательной работы. 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Дела Классы Ориентиров

очное время
проведения

Ответственн
ые

День знаний. Линейка 
«Здравствуй, школа»

5
-10

1 сентября Кл. 
руководитель

, воспитатель
Фотовыставка «Лето-чудесная 

пора»
5

-10
сентябрь воспитатель

Неделя безопасности «Знатоки 
дорожного движения» 

5
-10

сентябрь воспитатель

Акция «Президентская кампания» 7
-10

сентябрь Руководитель 
ДПО

Акция ко дню Учителя 5
-10

октябрь воспитатель

Акция «Осень золотая» 5
-10

октябрь воспитатель

Международный день школьных 
библиотек;

5
-10

25 октября воспитатель

Воспитательное мероприятие ко 
Дню Матери

5
-10

ноябрь воспитатель

Акция к Декаде инвалидов «Мы 
такие же как все»

5
-10

декабрь воспитатель

Новогодний бал-маскарад 5
-10

декабрь Кл. 
руководитель,

воспитатель
«День самоуправления» 7

-10
январь Руководитель 

ДПО
Зам. 

директора по ВР
Выпуск общешкольной газеты 

«Дни воинской славы»
5

-10
январь воспитатель

Военно-спортивная игра 
«Зарница», посвященная Дню защитника 
Отечества

5
-10

февраль воспитатель

Воспитательное мероприятие к 8 
марта 

5
-10

Март воспитатель

Праздник народного календаря 
«Масленица»

5
-10

Март воспитатель



Праздник Весны и Труда 5
-10

1 мая воспитатель

Воспитательное мероприятие ко 
дню Победы

5
-10

Май воспитатель

День детских общественных 
организаций России. 

Принятие в члены ДПО «Радуга 
детства»

6
-10

19 мая воспитатель

Неделя профилактики 
«Безопасное лето-2023»

5
-10

Май воспитатель

Линейка «Последний звонок 5
-10

25.05 Кл. 
руководитель, 

воспитатель
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Дела Классы Ориентиров
очное время
проведения

Ответственн
ые

Урок знаний 5
-10

1 сентября Кл. 
руководитель

День окончания Второй мировой 
войны, 

Классные часы ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Профилактика вовлечения в 
экстремистскую деятельность.

5
-10

3 сентября Кл. 
руководитель

Международный день 
распространения грамотности.

5
-10

8 сентября Кл. 
руководитель

Классный час «Правила, которые 
надо выполнять» (профилактика COVID-
19)

5
-10

До 10 
сентября

Кл. 
руководитель

Классный час ко Дню глухих 5
-10

До 30 
сентября

Кл. 
руководитель

Международный день пожилых 
людей; Международный день музыки;

5
-10

1 октября Кл. 
руководитель

Классный час ко дню учителя 5
-10

До 10 
октября

Кл. 
руководитель

Всероссийский урок «Экология и 
Энергосбережение

5
-10

С 10 до 20 
октября

Кл. 
руководитель

День интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в сети 
Интернет

5
-10

С 20 по 30 
октября

Кл. 
руководитель

День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
России;

5
-10

8 ноября Кл. 
руководитель

Классный час ко Дню народного 
единства

5
-10

До 10 ноября Кл. 
руководитель

Классный час «Наркотики. Закон. 
Ответственность» 

5
-10

С 10 по 20 
ноября

Кл. 
руководитель

День Государственного герба 
Российской Федерации. Правовой час в 
рамках Всероссийского Дня правовой 

5
-10

До 30 ноября Кл. 
руководитель



помощи 
День неизвестного солдата;
Уроки доброты к 

Международному Дню инвалидов.

5
-10

3 декабря Кл. 
руководитель

День добровольца (волонтера) в 
России;

5
-10

5 декабря Кл. 
руководитель

День Героев Отечества; 5
-10

9 декабря Кл. 
руководитель

Всероссийская неделя 
патриотического воспитания «Наша 
страна- наша Конституция»

5
-10

С 10 до 20 
декабря

Кл. 
руководитель

Классный час ко Дню 
Конституции

5
-10

С 10 до 20 
декабря

Кл. 
руководитель

Единый классный час в рамках 
Международного дня борьбы с 
коррупцией 

5
-10

С 20 до 30 
декабря

Кл. 
руководитель

Классный час по профилактике 
суицида среди несовершеннолетних

5
-10

До 20 января Кл.
руководитель

День российского студенчества; 5
-10

25 января Кл. 
руководитель

Классный час ко дню 
освобождения Ленинграда от блокады.

День освобождения Красной 
армией крупнейшего "лагеря смерти" 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста.

5
-10

27 января Кл. 
руководитель

День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве;

5
-10

2 февраля Кл. 
руководитель

День российской науки; 5
-10

8 февряля Кл. 
руководитель

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества;

5
-10

15 февраля Кл. 
руководитель

Международный день родного 
языка;

5
-10

21 февраля Кл. 
руководитель

Классные часы ко Дню защитника 
Отечества

5
-10

С 20 до 30 
февраля

Кл. 
руководитель

Классные часы к 
Международному женскому дню

5
-10

До 10 марта Кл. 
руководитель

Классные часы ко Дню 
воссоединения Крыма с Россией

5
-10

18 марта Кл. 
руководитель

Всемирный день театра 5
-10

27 марта Кл. 
руководитель

Классные часы в рамках 
Bcepoccийской недели финансовой 
грамотности

5
-10

До 30 марта Кл. 
руководитель

Классные часы ко Дню 
космонавтики

5
-10

12 апреля Кл. 
руководитель

Тематический урок ОБЖ. День 5 До 30 апреля Кл. 



пожарной охраны -10 руководитель
Уроки мужества ко Дню Победы в 

ВОв
5

-10
9 мая Кл. 

руководитель
Классный час ко Дню славянской 

письменности и культуры
5

-10
24 мая Кл. 

руководитель
День защиты детей 5

-10
1 июня Кл. 

руководитель
День русского языка 5

-10
6 июня Кл. 

руководитель
День России 5

-10
12 июня Кл. 

руководитель
День памяти и скорби 5

-10
22 июня Кл. 

руководитель
День молодежи 5

-10
27 июня Кл. 

руководитель
День семьи, любви и верности 5

-10
8 июля Кл. 

руководитель
День физкультурника 5

-10
12 августа Кл. 

руководитель
День государственного флага 

Российской федерации
5

-10
22 августа Кл. 

руководитель
День российского кино 5

-10
27 августа Кл. 

руководитель
(Согласно планам воспитательной работы
классных руководителей)

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(Согласно Рабочим учебным программам   учителей-предметников ООО)

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Дела Классы Ориентиров

очное время
проведения

Ответственн
ые

Общешкольное собрание 5
-10

в течение 
года

рук-ль ДПО

Совет актива школьного 
самоуправления

5
-10

2 раза в 
месяц

рук-ль ДПО

Фотовыставка «Школьная жизнь» 5
-10

в течение 
года

рук-ль ДПО

Выборы президента 5
-10

Сентябрь рук-ль ДПО

Конкурс открыток «Мой любимый 
воспитатель»

5
-10

Сентябрь рук-ль ДПО

Проведение дискотек 5
-10

в течение 
года

рук-ль ДПО

Еженедельные проверки 
генеральных уборок в спальном корпусе.

5
-10

в течение 
года

рук-ль ДПО

Уборка урожая 5
-10

сентябрь рук-ль ДПО

Уборка цветников 5
-10

сентябрь рук-ль ДПО

Конкурс рисунков «Мои учителя» 5
-10

октябрь рук-ль ДПО



Стенгазета «Всемирный день 
защиты животных»

5
-10

октябрь рук-ль ДПО

Фотовыставка «Мой папа- самый 
лучший»

5
-10

октябрь рук-ль ДПО

Фотовыставка «Моя Мама» 5
-10

ноябрь рук-ль ДПО

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ!» 5
-10

ноябрь рук-ль ДПО

Снежный десант 5
-10

ноябрь-март рук-ль ДПО

Фотовыставка «Новогодние 
приключения»

5
-10

декабрь рук-ль ДПО

Акция «Птицы- наши друзья» 5
-10

Январь рук-ль ДПО

День Самоуправления 5
-10

Январь рук-ль ДПО

Праздничная почта «Любит, не 
любит»

5
-10

Февраль рук-ль ДПО

Конкурс открыток «8 Марта» 5
-10

Март рук-ль ДПО

Стенгазета «День Земли» 5
-10

Март рук-ль ДПО

Конкурс рисунков «Гагарин – первый» 5
-10

апрель рук-ль ДПО

Акция «Вырастим клумбу» 5
-10

апрель рук-ль ДПО

Конкурс рисунков «Спасибо деду за 
Победу»

5-10 Май рук-ль ДПО

Акция «Георгиевская ленточка» 5-10 Май рук-ль ДПО
Принятие в члены ДПО 5-10 Май рук-ль ДПО
Подведение итогов конкурса «Самая 
чистая спальня»

5-10 Май рук-ль ДПО

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Дела Классы Ориентиров

очное
Время 

проведения

Ответственн
ые

Формирование культуры безопасного образа жизни
Практикум. Эвакуация при пожаре 

4ч.
5 раз в 

четверть
Воспитатель

Причины возникновения пожара 5 октябрь Воспитатель
Техника безопасности на 

каникулах
5 декабрь Воспитатель

Правила пожарной безопасности и 
действия при пожаре

5 февраль Воспитатель

Сколько стоит пожар 5 апрель Воспитатель
Практикум. Эвакуация при пожаре 

4ч.
6 раз в 

четверть
Воспитатель

«Запомнить нужно нам пожар не 
возникает сам»

6 октябрь Воспитатель

«Вспыхнула новогодняя елка» 6 декабрь Воспитатель



«Правила пожарной безопасности 
и действия при пожаре»

6 февраль Воспитатель

«Лесные пожары» 6 апрель Воспитатель
Практикум. Эвакуация при пожаре 

4ч.
7 раз в 

четверть
Воспитатель

«Искру тушим до пожара, беду 
отводим до удара»

7 октябрь Воспитатель

«Новый год. Меры безопасности». 7 декабрь Воспитатель
«Меры пожарной безопасности». 7 март Воспитатель
«Ваши действия при пожаре» 7 апрель Воспитатель
Практикум. Эвакуация при пожаре 

4ч
8 раз в 

четверть
Воспитатель

Ожоги. 8 октябрь Воспитатель
Пять правил пожарной 

безопасности на новогодней елке.
8 декабрь Воспитатель

Виды пожаров. 8 февраль Воспитатель
Бытовые приборы-причина 

пожара в доме
8 апрель Воспитатель

Практикум. Эвакуация при пожаре 
4ч

9 раз в 
четверть

Воспитатель

Чрезвычайные ситуации 9 октябрь Воспитатель
Правила пожарной безопасности и 

действия при пожаре 
9 декабрь Воспитатель

Причина пожара на производстве 9 февраль Воспитатель
Способы спасения на пожаре. 

Оказание первой медицинской помощи
9 апрель Воспитатель

Практикум. Эвакуация при пожаре 
4ч

1
0

раз в 
четверть

Воспитатель

«Тушение пожара подручными 
средствами»

1
0

октябрь Воспитатель

«Т.Б. и правила поведения на 
ёлке»

1
0

декабрь Воспитатель

«Огонь – друг или враг?» 1
0

март Воспитатель

«Тушение пожара» 1
0

апрель Воспитатель

Беседы по ПДД
Составление маршрутных карт 5 сентябрь Кл 

руководитель
История ПДД. 5 сентябрь Кл 

руководитель
Правила движения – закон улиц и 

дорог.
5 октябрь Кл 

руководитель
Правила пользования 

общественным транспортом.
5 октябрь Кл 

руководитель
Итоговое занятие. Викторина 

«ПДД»
5 ноябрь Кл 

руководитель
В стране Светофоров. 5 ноябрь Кл 

руководитель
Сигналы регулировщика. 5 декабрь Кл 

руководитель



Итоговое занятие: «Все о 
светофорах»

5 декабрь Кл 
руководитель

На улицах и дорогах. 5 январь Кл 
руководитель

Дорожная разметка. 5 февраль Кл 
руководитель

Опасные ситуации на дорогах. 5 март Кл 
руководитель

Итоговое занятие: «Правила 
поведения на дорогах»

5 апрель Кл 
руководитель

/В мире дорожных знаков. 5 апрель Кл 
руководитель

Перекресток. 5 май Кл 
руководитель

Практикум: «Правила поведения 
на улице»

5 май Кл 
руководитель

Составление маршрутных карт 6 сентябрь Кл 
руководитель

Как переходить улицу. 6 сентябрь Кл 
руководитель

Светофоры. 6 октябрь Кл 
руководитель

Я- велосипедист. 6 октябрь Кл 
руководитель

Итоговое занятие викторина ПДД. 6 ноябрь Кл 
руководитель

Знаки дорожного движения. 6 ноябрь Кл 
руководитель

Безопасность поведения в 
транспорте.

6 декабрь Кл 
руководитель

Пассажиром быть не просто. 6 декабрь Кл 
руководитель

Практическое занятие «переходим 
улицу».

6 январь Кл 
руководитель

Итоговое занятие Дорога. 6 февраль Кл 
руководитель

Городская улица и улица села. 6 март Кл 
руководитель

Что такое ДТП?. 6 апрель Кл 
руководитель

Причины ДТП. 6 апрель Кл 
руководитель

Просмотр видео ролика ПДД. 6 май Кл 
руководитель

Итоговое занятие «Помни правила 
движения как таблицу умножения».

6 май Кл 
руководитель

Составление маршрутных карт 7 сентябрь Кл 
руководитель

Как вести себя при аварии на 
транспорте.

7 сентябрь Кл 
руководитель

Вы свидетель ДТП. 7 октябрь Кл 



руководитель
Почему дети попадают в аварии? 7 октябрь Кл 

руководитель
Итоговое занятие ДТП. 7 ноябрь Кл 

руководитель
Правила пешеходов обязан знать 

каждый.
7 ноябрь Кл 

руководитель
Безопасность поведения на улице. 7 декабрь Кл 

руководитель
Правила перехода через улицу. 7 декабрь Кл 

руководитель
Практическое занятие Переходим 

улицу.
7 январь Кл 

руководитель
Итоговое занятие. Дорога. 7 февраль Кл 

руководитель
Некоторые требования к 

велосипедистам.
7 март Кл 

руководитель
Городская улица и улица села. 7 март Кл 

руководитель
Правила поведения в транспорте. 7 апрель Кл 

руководитель
Перевозка пассажиров на 

мотоцикле.
7 апрель Кл 

руководитель
Итоговое занятие. Помни правила 

движения как таблицу умножения.
7 май Кл 

руководитель
Вводное занятие. Маршрутные 

карты
8 сентябрь Кл 

руководитель
ПДД-зачем они нужны. 8 сентябрь Кл 

руководитель
Правила поведения на улице и 

дороге.
8 октябрь Кл 

руководитель
Итоговое занятие. 8 октябрь Кл 

руководитель
Виды транспортных средств. 8 ноябрь Кл 

руководитель
В салоне общественного 

транспорта.
8 ноябрь Кл 

руководитель
Игра «Дорожный марафон» 8 декабрь Кл 

руководитель
Итоговое занятие 8 декабрь Кл 

руководитель
ДТП – что делать? 8 январь Кл 

руководитель
Для всех без исключения есть 

правила движения.
8 февраль Кл 

руководитель
Дорожные знаки. 8 март Кл 

руководитель
Викторина по ПДД 8 апрель Кл 

руководитель
Правила поведения на железной 

дороге.
8 апрель Кл 

руководитель



Спец. машины 8 май Кл 
руководитель

Итоговое занятие 8 май Кл 
руководитель

Вводное занятие. Маршрутные 
карты

9 сентябрь Кл 
руководитель

Разметка дороги 9 сентябрь Кл
руководитель

Правила поведения на улице 9 октябрь Кл 
руководитель

В мире дорожных знаков 9 ноябрь Кл 
руководитель

Итоговое занятие 9 ноябрь Кл 
руководитель

ДТП- что делать? 9 декабрь Кл 
руководитель

Викторина по ПДД 9 январь Кл 
руководитель

Итоговое занятие 9 февраль Кл 
руководитель

Как вести себя на дорогах в 
зимнее время

9 февраль Кл 
руководитель

Правила поведения в транспорте 9 март Кл 
руководитель

Изменения в правилах ДД 9 март Кл 
руководитель

Опасности есть в городе и в селе 9 апрель Кл 
руководитель

Я буду водителем 9 апрель Кл 
руководитель

Я- пассажир железной дороги 9 май Кл 
руководитель

Итоговое занятие 9 май Кл 
руководитель

Составление маршрутных карт 1
0

сентябрь Кл 
руководитель

Опасные ситуации на дорогах. 1
0

сентябрь Кл 
руководитель

Итоговое занятие: «Правила 
поведения на дорогах»

1
0

ноябрь Кл 
руководитель

В мире дорожных знаков. 1
0

ноябрь Кл 
руководитель

Перекресток. 1
0

декабрь Кл 
руководитель

Практическое занятие: «Правила 
поведения на улице

1
0

декабрь Кл 
руководитель

Вы- свидетель ДТП 1
0

январь Кл 
руководитель

Вы попали в ДТП 1
0

январь Кл 
руководитель

Что такое ГИБДД 1 февраль Кл 



0 руководитель
Штрафы и уголовная 

ответственность водителей
1

0
февраль Кл 

руководитель
Итоговое занятие по ДТП 1

0
март Кл 

руководитель
Регулирование улиц и дорог 1

0
март Кл 

руководитель
Знаки дорожного движения 1

0
апрель Кл 

руководитель
Назначение дорожных знаков 1

0
апрель Кл 

руководитель
Я – пассажир железной дороги 1

0
май Кл 

руководитель
Итоговое занятие 1

0
май Кл 

руководитель
Беседы по программе профилактики безнадзорности и правонарушений и 

формирования жизнестойкости несовершеннолетних
«Чему я должен научиться в этом 

году», «Телефон Доверия»
5 сентябрь Кл 

руководитель
«Правила школьной жизни» 5 октябрь Кл 

руководитель
«Учимся дружить» 5 ноябрь Кл 

руководитель
«Пойми меня» 5 декабрь Кл 

руководитель
«Я и моя безопасность» 5 январь Кл 

руководитель
«Знаю свои права» 5 февраль Кл 

руководитель
«Из старого – новое» 5 март Кл 

руководитель
«Вместе веселее» 5 апрель Кл 

руководитель
«Незнакомый Я» 5 май Кл 

руководитель
«Чему я научился в этом году?» 5 май Кл 

руководитель
«Чему я должен научиться в этом 

году?»
6 сентябрь Кл 

руководитель
«Делать добрые дела» 6 октябрь Кл 

руководитель
«Подари улыбку другу» 6 ноябрь Кл 

руководитель
«Права человека» 6 декабрь Кл 

руководитель
«Я ребенок или уже взрослый?» 6 январь Кл 

руководитель
«Мое, чужое общее» 6 февраль Кл 

руководитель
«Поделись с другим» 6 март Кл 

руководитель



«Кривое зеркало» 6 апрель Кл 
руководитель

«Я смогу, я добьюсь!» 6 май Кл 
руководитель

«Чему я научился в этом году» 6 май Кл 
руководитель

Чему я должен научиться в этом 
году

7 сентябрь Кл 
руководитель

«Подросток – кто это? 
Ответственность несовершеннолетних 
перед законом»

7 октябрь Кл 
руководитель

«Мои права» 7 ноябрь Кл 
руководитель

«Наркотик яд» 7 декабрь Кл 
руководитель

«Что такое закон. Понятие о 
правонарушениях. Формы правовой 
ответственности»

7 январь Кл 
руководитель

«Мы все равны перед законом» 7 февраль Кл 
руководитель

«В паре с вредной привычкой» 7 март Кл 
руководитель

«Правила личной безопасности» 7 апрель Кл 
руководитель

«Если тебя задержали.» 7 май Кл 
руководитель

«Чему я научился в этом году» 7 май Кл 
руководитель

Чему я должен научиться в этом 
году.

8 сентябрь Кл 
руководитель

Если меня просят. 8 октябрь Кл 
руководитель

Сочувствие и жестокость. 8 ноябрь Кл 
руководитель

Поделись с другим. 8 декабрь Кл 
руководитель

Подросток и закон. 8 январь Кл 
руководитель

Гнев и агрессивность. 8 февраль Кл 
руководитель

Обсуждаем, но не осуждаем. 8 март Кл 
руководитель

Бюро добрых услуг. 8 апрель Кл 
руководитель

Спорт без правонарушений. 8 май Кл 
руководитель

Чему я научился в этом году. 8 май Кл 
руководитель

«Чему я должен научиться в этом 
году»

9 сентябрь Кл 
руководитель

Это может случиться. За что 9 октябрь Кл 



ставят на учёт в полицию, КДН. руководитель
Хулиганства. Вандализм, 

Массовые беспорядки
9 ноябрь Кл 

руководитель
«Твоя уличная компания. Как 

попадают в преступную группу.
9 декабрь Кл 

руководитель
Как бороться за свои права 9 январь Кл 

руководитель
Я в мире взрослых 9 февраль Кл 

руководитель
Уважай старших, защищай 

младших
9 март Кл 

руководитель
Как жить в мире с родителями 9 апрель Кл 

руководитель
Искусство спора 9 апрель Кл 

руководитель
Чему я научился в этом году 9 май Кл 

руководитель
«Чему я должен научиться в этом 

году»
1

0
сентябрь Кл 

руководитель
«Помоги себе сам» 1

0
октябрь Кл 

руководитель
«Проблема и конфликт» 1

0
ноябрь Кл 

руководитель
«Культура общения» 1

0
декабрь Кл 

руководитель
«Как не стать жертвой 

преступления»
1

0
январь Кл 

руководитель
«Неформалы. Взаимоотношения с 

законом»
1

0
февраль Кл 

руководитель
«Человек в обществе» 1

0
март Кл 

руководитель
«Работаю, чтобы….» 1

0
апрель Кл 

руководитель
Обзор публикаций СМИ 

«Рассказы о жестокости и сочувствии»
1

0
май Кл 

руководитель
Чему я научился в этом году 1

0
май Кл 

руководитель
Беседы по половому воспитанию

Основы личной гигиены 5 сентябрь Воспитатель
Девочки и мальчики 5 ноябрь Воспитатель
Я взрослею 5 февраль Воспитатель
Беседа врача 5 апрель Воспитатель
Мальчики и девочки 6 сентябрь Воспитатель
Личная гигиена 6 ноябрь Воспитатель
Возрастные особенности 

подростков
6 февраль Воспитатель

Как общаться с противоположным 
полом

6 апрель Воспитатель

7 Воспитатель
Гигиена периода полового 

созревания
7 I четверть Воспитатель



Гигиена девушки во время менструации. 
(девочки) 

Мальчик, юноша, мужчина. 
(мальчики)

7 II четверть Воспитатель

Зачем нужно посещать 
гинеколога.(девочки) 

Отношения, дружба, 
любовь.(мальчики)

7 III четверть Воспитатель

Гигиена периода полового 
созревания

7 IV четверть Воспитатель

Любовь и влюблённость. 8 сентябрь Воспитатель
Интимные отношения – что это? 

(беседа врача)
8 ноябрь Воспитатель

Инфекционные заболевания. 8 февраль Воспитатель
Курение и деторождение. 8 апрель Воспитатель
Личная гигиена девушки и юноши 9 октябрь Воспитатель
Поговорим о сокровенном 9 декабрь Воспитатель
Венерические заболевания 9 март Воспитатель
Отношения девушки и юноши 9 апрель Воспитатель
Особенности развития женского 

организма
1

0
сентябрь Воспитатель

Гигиена периода полового 
созревания

1
0

ноябрь Воспитатель

Как уберечься от СПИДа 1
0

февраль Воспитатель

Предохранение» (девочки) 1
0

апрель Воспитатель

Спортивно-массовые мероприятия
Первенство по настольному 

теннису 
5

-10
сентябрь Боевой М.И.

Первенство по дартсу 5
-10

октябрь Боевой М.И.

Первенство по силовой 
гимнастике 

5
-10

октябрь Боевой М.И.

Первенство по лыжным гонкам 5
-10

декабрь Боевой М.И.

Соревнования по шашкам, дартсу 5
-10

декабрь Боевой М.И.

Соревнования по настольному 
теннису

5
-10

Апрель Боевой М.И.

День здоровья 5
-10

апрель Рычко Н.В.

Соревнования по стрельбе 5
-10

Май Боевой М.И.

Спортивные часы
Подвижные игры на свежем 

воздухе
5 сентябрь Воспитатель

Игра «Волейбол» 5 октябрь Воспитатель
Игра «Баскетбол» 5 ноябрь Воспитатель
Веселые старты. 5 декабрь Воспитатель
Игра «Бадминтон» 5 январь Воспитатель



Занятия в тренажерном зале 5 февраль Воспитатель
Лыжные прогулки 5 март Воспитатель
Игра «Пионербол» 5 апрель Воспитатель
День здоровья 5 май Воспитатель
Эстафетные игры на стадионе 5 май Воспитатель
Спортивные игры на свежем 

воздухе.
6 сентябрь Воспитатель

Игра «Волейбол» 6 октябрь Воспитатель
Игра «Баскетбол» 6 ноябрь Воспитатель
Веселые старты. 6 декабрь Воспитатель
Сильные, смелые, ловкие. 6 январь Воспитатель
Соревнования по волейболу среди 

6-7 кл.
6 февраль Воспитатель

Соревнования по пионерболу 
среди 6-7 кл.

6 март Воспитатель

Лыжные прогулки 6 март Воспитатель
День здоровья 6 апрель Воспитатель
Спортивные игры на свежем 

воздухе
7 сентябрь Воспитатель

Игра «Волейбол» 7 октябрь Воспитатель
Игра «Баскетбол» 7 ноябрь Воспитатель
Веселые старты. 7 декабрь Воспитатель
Сильные, смелые, ловкие 7 январь Воспитатель
Соревнования по пионерболу 

среди 6-7 кл
7 февраль Воспитатель

Соревнования по баскетболу 
среди 6-7 кл

7 март Воспитатель

Лыжные прогулки 7 март Воспитатель
Игра в теннис 7 апрель Воспитатель
День здоровья 7 май Воспитатель
Спортивные игры на свежем 

воздухе.
8 сентябрь Воспитатель

Игра «Волейбол» 8 октябрь Воспитатель
Игра «Баскетбол» 8 ноябрь Воспитатель
Веселые старты. 8 декабрь Воспитатель
Сильные, смелые, ловкие. 8 январь Воспитатель
Соревнования по волейболу среди 

8-9 кл.
8 февраль Воспитатель

Соревнования по баскетболу 
среди 8 -9кл.

8 март Воспитатель

Лыжные прогулки 8 апрель Воспитатель
День здоровья 8 май Воспитатель
Игра «Волейбол» 9 сентябрь Воспитатель
День здоровья 9 октябрь Воспитатель
Игра «Теннис» 9 ноябрь Воспитатель
«Весёлые старты» 9 декабрь Воспитатель

Игра «Бадминтон» 9 январь Воспитатель
Ходьба на лыжах 9 февраль Воспитатель
Соревнования по волейболу 

между 8-10 кл.
9 март Воспитатель

Весенний кросс 9 апрель Воспитатель



День здоровья 9 май Воспитатель
Игра «Футбол»» 9 май Воспитатель
Игра «Волейбол» 1

0
сентябрь Воспитатель

«Весёлые старты» 1
0

сентябрь Воспитатель

Игра «Теннис» 1
0

ноябрь Воспитатель

Игра «Футбол» 1
0

октябрь Воспитатель

Игра Волейбол 1
0

декабрь Воспитатель

Ходьба на лыжах 1
0

январь Воспитатель

Игра «Баскетбол» 1
0

февраль Воспитатель

Весенний кросс 1
0

апрель Воспитатель

Сильные, смелые, ловкие. 1
0

март Воспитатель

День здоровья 1
0

май Воспитатель

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название объединения Классы Количество

Часов в 
неделю

Ответственн
ые

Согласно учебному плану
ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Умелые руки п
о 
учебно
му 
график
у доп. 
образо
вания 
на 

1 Луханина 
Е.А.

Студия современного танца 
«Модерн»

2 Павленко 
М.В.

Студия классического танца
«Росинка»

2 Воронцова 
С.К.

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА
(согласно плану работы КРЦ, индивидуальным планам работы 
учителей-дефектологов, плана работы педагога-психолога)
Дела Классы Ориентиров

очное время
проведения

Ответственн
ые

Олимпиада «Умники и умницы» 5
-10

октябрь Озерова Е.Н.
Гладышева Н. 

А. 
Декада инвалидов, конкурс 

рисунков «Мир открыт каждому» 
1

-10
декабрь Гладышева Н. 

А.
Лазарева Г.В.

Путешествие в страну речи
5

-10
январь

Корчуганова Е.А.
Лукашова 



А.А.
Газета, викторина «Памяти 

пылающих лет»
5

-10 
Май Лукашова 

А.А.
Шуваева Н.Ф.

Речевые часы по Комплексной программе формирования коммуникативных 
навыков обучающихся

Летняя пора. 5 сентябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Летние занятия взрослых и детей. 5 сентябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Каким бывает лето. 5 сентябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

История школы.
Название и адрес школы

5 сентябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Правила поведения в школе 5 октябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Виды кружков и их особенности 5 октябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Какие профессии нас окружают 5 октябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Природа в осенние месяцы 5 октябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Осенние работы на селе 5 ноябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Осенние работы в парке 5 ноябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Погода в ноябре 5 ноябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Моя страна. 5 ноябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Новости в стране и школе. 5 декабрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Права и обязанности граждан. 5 декабрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Зимняя пора. 5 декабрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Зимующие птицы
Помощь птицам

5 декабрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Я и мои друзья. 5 январь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Доброта 5 январь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Каким ты видишь трудолюбивого 
человека

5 январь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Черты честного человека. 5 февраль воспитатель, 
учитель-дефектолог

За что уважают человека 5 февраль воспитатель, 
учитель-дефектолог

Качества вежливого человека. 5 февраль воспитатель, 
учитель-дефектолог

Настоящая дружба 5 март воспитатель, 



учитель-дефектолог
Весенняя природа 5 март воспитатель, 

учитель-дефектолог
Перелетные птицы 5 март воспитатель, 

учитель-дефектолог
Весна пришла. 5 апрель воспитатель, 

учитель-дефектолог
Великие открытия. 5 апрель воспитатель, 

учитель-дефектолог
Письмо. 5 апрель воспитатель, 

учитель-дефектолог
12апреля-День Космонавтики. 5 апрель воспитатель, 

учитель-дефектолог
Объяснительная и заявление. 5 апрель воспитатель, 

учитель-дефектолог
9Мая-День Победы. 5 май воспитатель, 

учитель-дефектолог
Отдых и развлечения. 5 май воспитатель, 

учитель-дефектолог
Семья. 5 май воспитатель, 

учитель-дефектолог
Приметы весны. 5 май воспитатель, 

учитель-дефектолог
Сравнение времен года. 5 май воспитатель, 

учитель-дефектолог
Расскажи о себе. 6 сентябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Какой характер у человека 6 сентябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Легко ли быть честным? 6 сентябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Можно ли изменить характер. 6 сентябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Мой характер 6 октябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Что ты делаешь сам? Мои 

обязанности.
6 октябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Признаки осени. 6 октябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Осенние работы в саду, на 

огороде, в поле.
6 октябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Поведение животных осенью, 

линька, делают запасы, накапливают 
жир, зимняя шуба, спячка. 

6 ноябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Вода – источник жизни. 6 ноябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Охрана природы. 6 ноябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Береги лес. 6 ноябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Как сохранить природу.???? 6 декабрь воспитатель, 



учитель-дефектолог
Кто дружит со спортом, тот 

никогда не болеет. Здоровый образ 
жизни.

6 декабрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Полезные и вредные продукты. 6 декабрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Вред курения и алкоголя. 6 декабрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Здоровье. 6 январь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Зима. 6 январь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Снег. 6 январь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Пернатые друзья зимой. 6 февраль воспитатель, 
учитель-дефектолог

Зимние забавы и зимние виды 
спора.

6 февраль воспитатель, 
учитель-дефектолог

История Нового года. 6 февраль воспитатель, 
учитель-дефектолог

Новогодние заботы. 6 март воспитатель, 
учитель-дефектолог

Мой выходной с семьёй. 6 март воспитатель, 
учитель-дефектолог

Мой класс. 6 март воспитатель, 
учитель-дефектолог

Мои друг. 6 апрель воспитатель, 
учитель-дефектолог

Для чего нужны друзья. 6 апрель воспитатель, 
учитель-дефектолог

Семья.????? 6 апрель воспитатель, 
учитель-дефектолог

Приход весны в разные концы 
нашей страны.

6 апрель воспитатель, 
учитель-дефектолог

Труд людей весной. 6 апрель воспитатель, 
учитель-дефектолог

Перелётные птицы 6 май воспитатель, 
учитель-дефектолог

Поздняя весна. 6 май воспитатель, 
учитель-дефектолог

Домашний праздник. 6 май воспитатель, 
учитель-дефектолог

День Конституции. 6 май воспитатель, 
учитель-дефектолог

Любимый праздник. 6 май воспитатель, 
учитель-дефектолог

Лето-2ч. 6
всп

Iчетверть воспитатель, 
учитель-дефектолог

Осень - 4ч. 6
всп

Iчетверть воспитатель, 
учитель-дефектолог

Идем по городу-1ч. 6 Iчетверть воспитатель, 



всп учитель-дефектолог
Я и мои товарищи - 1ч. 6

всп
Iчетверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Я помогаю маме и папе-1ч. 6

всп
Iчетверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Семья-3ч. 6

всп
II четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Зима-4ч. 6

всп
II четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Зима-2ч. 6

всп
III четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
На экскурсии в парк-1ч. 6

всп
III четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Береги книгу-1ч. 6

всп
III четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Праздники -2ч. 6

всп
III четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Магазин-2ч. 6

всп
III четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Аптека-1ч. 6

всп
III четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Весна-2ч. 6

всп
III четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Дружба-2ч. 6

всп
IV четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Весна-3ч. 6

всп
IV четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Лето-2ч. 6

всп
IV четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Олимпийские игры 8ч 7 I четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Почта  7ч 7 II четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Вокзал  11ч 7 III четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
Алтай 9ч 7 IV четверть воспитатель, 

учитель-дефектолог
О себе 8 сентябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Семья 8 сентябрь воспитатель, 

учитель-дефектолог
Россия 9ч 8 сентябрь, 

октябрь
воспитатель, 

учитель-дефектолог
Какой я- какие мы 8ч 8 ноябрь, 

декабрь
воспитатель, 

учитель-дефектолог
ЗОЖ 5ч 8 январь, 

февраль
воспитатель, 

учитель-дефектолог
Искусство 7ч 8 март воспитатель, 

учитель-дефектолог
Праздники 9ч 8 апрель, май воспитатель, 

учитель-дефектолог



О себе 9 сентябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Мир вокруг нас 7ч 9 I четверть воспитатель, 
учитель-дефектолог

Социально-бытовая ориентация 7 
ч

9 II четверть воспитатель, 
учитель-дефектолог

ЗОЖ 11ч 9 III четверть воспитатель, 
учитель-дефектолог

Культура человека. Этикет. 3 ч 9 III четверть воспитатель, 
учитель-дефектолог

Искусство 9 ч 9 IV четверть воспитатель, 
учитель-дефектолог

Мой мир 1
0

сентябрь воспитатель, 
учитель-дефектолог

Семья и семейные отношения 15 ч 1
0

I –II 
четверть

воспитатель, 
учитель-дефектолог

Профессии 19 ч 1
0

III-IV 
четверть

воспитатель, 
учитель-дефектолог

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ с обучающимися
Дела Классы Ориентиров

очное
Время

проведения

Ответственн
ые

Диагностика профессиональных 
интересов и склонностей 
«Психофизиологические условия 
правильного выбора профессии» 

9
-10 

5
-6 

7
-8 

Ноябрь 
Декабрь
Февраль-

Март

Воспитатель, 
педагог-психолог

Работа на всероссийских 
профориентационных   интернет-
платформах «ПроеКТОриЯ» и «Билет в 
будущее»

9
-10

В течение 
года

Классные 
руководители

Онлайн-тестирование 
старшеклассников «Примерочная 
профессий» на Всероссийском форуме 
профориентации «ПроеКТОриЯ» 
https://proektoria.online/suits

9
-10

ноябрь Федяева Е.В.

Профориентационные игры
«Один день из жизни…»
«Калейдоскоп профессий»
«Детективы»
«Самая-самая»

1
0 Декабрь

Январь 
Февраль 
Март

Педагог-
психолог

Составление личного 
профессионального плана обучающегося

9
-10

январь классные 
руководители

Онлайн-посещение дней открытых 
дверей в профессиональных учебных 
заведениях района и края

9
-10

февраль классные 
руководители

Экскурсии на предприятия в 
рамках договоров социального 
партнерства

6
-10

По запросу классные 
руководители

ЧАСЫ ОБЩЕНИЯ по профориентации

https://proektoria.online/suits


Профессии моих родителей 5 октябрь Воспитатель
В мире профессий 5 апрель Воспитатель
В мире профессий 6 ноябрь Воспитатель
Профессии моих родителей 6 февраль Воспитатель
Все профессии нужны, все 

профессии важны
6 май Воспитатель

Человек и его дело. 7 сентябрь Воспитатель
Все профессии хороши 7 октябрь Воспитатель
Сюжетно-ролевая игра «В 

швейной мастерской»
7 ноябрь Воспитатель

Профессия на транспорте 7 март Воспитатель
Профессии в сфере обслуживания 7 апрель Воспитатель
Центр занятости 8 октябрь Воспитатель
Правила перехода на другую 

работу.
8 ноябрь Воспитатель

Профессия и специальность. 8 февраль Воспитатель
Льготы для работающих 

инвалидов
8 март Воспитатель

Профессии в сфере обслуживания. 9 октябрь Воспитатель
Учет своих возможностей при 

выборе профессии.
9 ноябрь Воспитатель

Способы поиска работы. 9 февраль Воспитатель
Разнообразие профессий 9 март Воспитатель
Моя будущая профессия 9 апрель Воспитатель
Мои жизненные планы. 1

0
I четверть Воспитатель

Трудоустройство. 1
0

II четверть Воспитатель

Заявление, автобиография, 
резюме.

1
0

III четверть Воспитатель

В мире профессий. 1
0

январь Воспитатель

Профессии моих родителей. 1
0

февраль Воспитатель

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ для родителей

Совместная подготовка к 
краевому чемпионату проф.мастерства 
людей с ОВЗ «Абилимпикс»

Сентябрь Классные 
руководители

Диагностика родителей 
выпускников по вопросам 
профориентации

ноябрь Классные 
руководители

Консультация «Онлайн-
площадки, форумы по профориентации 
выпускников» 

Декабрь Классные 
руководители

Привлечение родителей к участию 
в  «Мастер- класс от профессионала»

в течение 
года

Воспитатели

Консультация «Помощь в 
профессиональном самоопределении 
выпускника. Противопоказания к выбору 
профессий для выпускников с 
нарушением слуха»

февраль Классные 
руководители



Консультация «Онлайн-
образование: почему за ним будущее?» 

март Классные 
руководители

Анкетирование родителей 
обучающихся 8-10 классов 
«Профессиональный выбор вашего 
ребенка»

апрель Классные 
руководители

Презентация «Справочника 
абитуриента-2022» для выпускников с 
ОВЗ

апрель Макарова 
Л.А.

Практикумы по программе формирования социально-бытовых и культурно-
гигиенических навыков

Личная гигиена 5 сентябрь Воспитатель
Уход за кожей рук. 5 октябрь Воспитатель 
Подготовка школьной формы. 5 ноябрь Воспитатель
Стирка вещей. 5 декабрь Воспитатель
Уборка стола 5 январь Воспитатель
Виды круп 5 февраль Воспитатель
Культура общения со старшими и 

малышами.
5 март Воспитатель

Что такое собственное 
достоинство.

5 апрель Воспитатель

Домашние обязанности 5 май Воспитатель
Личная гигиена 6 сентябрь Воспитатель 
Уход за волосами. 6 сентябрь Воспитатель
Предметы и средства личной 

гигиены.
6 октябрь Воспитатель

Уход за зимней обувью. 6 ноябрь Воспитатель
Машины, облегчающие труд 

(стиральная машина, утюг, пылесос, 
микроволновая печь)

6 ноябрь Воспитатель

Что, как, когда и с чем подают на 
стол.

6 декабрь Воспитатель

Гостеприимство, угощение гостей. 6 январь Воспитатель
Ролевая игра «Я принимаю 

гостей»
6 февраль Воспитатель

Культура общения в семье. 6 март Воспитатель
Обязанности по дому 6 апрель Воспитатель
Все профессии нужны, все 

профессии важны
6 май Воспитатель

Закаливание организма 7 сентябрь Воспитатель
Летняя одежда и обувь. 7 октябрь Воспитатель 
Размер одежды. Одежда детская, 

юношеская, взрослая.
7 ноябрь Воспитатель

Значение мяса, рыбы, овощей в 
жизни человека.

7 декабрь Воспитатель

Правильное питание. 7 январь Воспитатель
Визит в семью друга. 7 февраль Воспитатель
Манера поведения (поза, походка, 

взгляд, смех)
7 март Воспитатель

Современная семья,  
функциональные обязанности  членов 

7 апрель Воспитатель



семьи
Сушка и глаженье. 8 октябрь Воспитатель
Продукты для приготовления 

теста
8 ноябрь Воспитатель

Гигиена посуды 8 декабрь Воспитатель
Ответный визит. 8 январь Воспитатель
Поведение в общественном 

транспорте.
8 февраль Воспитатель

Планирование бюджета семьи. 8 март Воспитатель
Обязанности детей по отношению 

к родителям.
8 апрель Воспитатель

Предметы и средства личной 
гигиены

9 сентябрь Воспитатель

Специализированные магазины 9 октябрь Воспитатель
Продукты, качество продуктов. 9 ноябрь Воспитатель
Санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности
9 январь Воспитатель

Формы общения при расставании, 
встрече, беседе

9 февраль Воспитатель

Условия создания семьи. 9 март Воспитатель
Уют в доме 9 апрель Воспитатель 
Первая помощь при несчастных 

случаях.
1

0
сентябрь Воспитатель 

Мода. Стиль одежды 1
0

октябрь Воспитатель

Интерьер кухни и столовой. 1
0

ноябрь Воспитатель

Уход за плитой и холодильником 1
0

январь Воспитатель

Культура общения юноши и 
девушки.

1
0

февраль Воспитатель

Гарантийные сроки носки, 
правила возврата покупок.

1
0

март Воспитатель

Семейное законодательство. 1
0

апрель Воспитатель 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
Дела Классы Ориентиров

очное время
проведения

Ответственн
ые

Общешкольные родительские 
собрания

5
-10

раз в 
четверть

Макарова 
Л.А.

Классные родительские собрания 5
-10

раз в 
четверть

Классные 
рук-ли

Индивидуальные 
профилактические беседы с родителями 
детей, стоящих на внутри школьном 
учете

5
-10

раз в 
четверть

Люкшенко 
Л.Г.

Распространение Памятки «ТБ на 
каникулах»

5
-10

раз в 
четверть

воспитатели

Групповые консультации 
«Безопасность на дороге», «Минутки 

5
-10

раз в 
четверть

воспитатели



безопасности», «Пожарная безопасность»
Обсуждение индивидуального 

«Паспорта здоровья» ребенка
5

-10
сентябрь, 

май
Мед. 

работники
Групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам социальной 
защиты семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ

5
-10

в течение 
года

Классные 
рук-ли, воспитатели

Индивидуальные и групповые 
консультации родителей по безопасности 
детей в сети интернет

5
-10

октябрь Классные 
рук-ли, воспитатели

Распространение памятки для 
родителей «Наказания за наиболее 
распространенные преступления 
коррупционной направленности»

5
-10

ноябрь Классные 
рук-ли, воспитатели

Родительский урок «Наркотики. 
Закон. Ответственность».

5
-10

ноябрь Классные 
рук-ли, воспитатели

Индивидуальные и групповые 
консультации родителей 
профилактической и правовой 
направленности в рамках Всероссийского 
дня правовой помощи

5
-10

ноябрь Классные 
рук-ли, воспитатели

Информирование родителей о 
необходимости применения 
программных фильтров («родительский 
контроль»), блокирующие сайты с 
негативным контентом

5
-10

В течение 
года

Классные 
рук-ли, воспитатели

Разъяснительная работа по 
профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних в результате 
пользования сети «Интернет»

5
-10

В течение 
года

Классные 
рук-ли, воспитатели

Совместная акция ко Дню матери 5
-10

ноябрь Классные 
рук-ли, воспитатели

Всероссийская акция 
СТОПВИЧСПИД Вебинар для 
родителей. 

5
-10

декабрь Классные 
рук-ли, воспитатели

Памятки для родителей 
«Наказания за наиболее 
распространенные преступления 
коррупционной направленности»

5
-10

декабрь Классные 
рук-ли, воспитатели

Привлечение родителей к 
подготовке новогодних акций.

5
-10

декабрь Классные 
рук-ли, воспитатели

Памятки для родителей 
«Ответственное отношение к деньгам», 
«Финансовая безопасность в интернете. 
Советы родителям»

5
-10

март Классные 
рук-ли, воспитатели

Индивидуальное 
консультирование родителей по вопросу 
предупреждения формирования и 
развития суицидального поведения 
несовершеннолетних 

5
-10

(по запросу)       Педагог-
психолог

Консультирование  родителей по 
вопросу способов повышения уровня 

5
-10

февраль Педагог-
психолог



психоэмоционального благополучия 
детей в семье и школе

Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность учебно-
воспитательным процессом»

5
-10

май Воспитатели, 
кл. рук-ли

Общешкольное родительское 
собрание по итогам учебного года

5
-10

май

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

В учреждении созданы условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 
возможность достижения планируемых результатов освоения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися АООП НОО; выявления и развития способностей 
обучающихся через систему секций, студий и кружков, организацию общественно-
полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 
дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей – общих для 
всех обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения 
социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, 
не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, родителей
(законных представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, 
проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 
укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 
деятельность; эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 
субъекта Российской Федерации; использования в образовательной деятельности 
современных образовательных технологий, в том числе информационно-
коммуникативных технологий; обновления содержания АООП НОО, а также методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 
учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 
а также особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного управления 
организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся созданы специальные 
условия: 

- кабинеты оборудованы звуко-усиливающей аппаратурой (ЗУА) коллективного 
пользования;

- имеются специально оборудованные кабинеты учителей-дефектологов;
- имеется кабинет психолога;
- имеется комната психологической разгрузки.
В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 
занимаемой должности, который соответствует квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 
учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости 
в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или 
постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

Кадровые условия 



Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В учреждении имеются учителя-дефектологи. Учитель-дефектолог осуществляет 
развитие и коррекцию слухового восприятия и произносительной стороны устной речи, 
связной устной и письменной речи, коммуникативной функции речи. Проводит 
индивидуальные занятия с обучающимися на уровне НОО по коррекционному курсу
«Развитие речевого слуха и произносительной стороны устной речи», а также учитель-
дефектолог слухового кабинета проводит фронтальные занятия по коррекционному курсу 
«Развитие восприятия неречевых звучаний и техника речи» в 1-2 классах на уровне НОО.

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся образовательная в учреждении имеется возможность 
участия тьютора.  

В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся образовательное учреждение имеет возможность временно или постоянно 
обеспечить участие ассистента (помощника. В штатное расписание учреждения включен 
специалист по информационно-технической поддержке образовательной деятельности 
(«Инженер. Системный программист»). Также в штатное расписание включен «Техник 
по ремонту аппаратуры», который обслуживает электроакустическую аппаратуру. В 
процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
рамках сетевого взаимодействия при необходимости учреждение может организовать 
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в 
штатное расписание (врач-сурдолог) для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 
возможностях лечения, медицинской реабилитации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать иные работники учреждения, в 
том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и 
здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. Организация 
обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, 
ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 
использования современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации
Руководитель 
ОУ

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно -
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения

Высшее профессиональное образование 
по направлению

подготов
ки
«Менеджмент в образовании»,
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5лет, 
переподготовка в области «Специальное 
(дефектологическое) образование.

Заместитель 
руководителя

координирует
работу 

учителей, воспитателей,
разработку 

учебно-методической
и иной
документации

. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации 
образовательного процесса. 

Высшее профессиональное образование 
по направлениям

подготов
ки
«Менеджмент в образовании», стаж 
работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет,  переподготовка в области 
«Специальное (дефектологическое) 
образование.



Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса.

Учитель-
дефектолог

осуществляет развитие и 
коррекцию слухового 
восприятия и 
произносительной 
стороны устной речи, 
связной устной и 
письменной речи, 
коммуникативной 
функции речи. Проводит 
индивидуальные занятия 
с обучающимися на уровне 
НОО по коррекционному 
курсу «Развитие речевого 
слуха и произносительной 
стороны устной речи»

Высшее профессиональное педагогическое 
образование в области сурдопедагогики по 
одному из вариантов программ подготовки: 
- по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование», 
-по специальности «Сурдопедагогика» с 
получением, квалификация – учитель школы 
глухих и слабослышащих,
- курсы повышения в области обучения и 
воспитания детей с ОВЗ

Учитель, 
воспитатель

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует
формированию

общей 
культуры

личности
, социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ.

Высшее (среднее) профессиональное 
образование в области «Образование и 
педагогика», переподготовка по 
направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование», курсы 
повышения в области обучения и 
воспитания детей с ОВЗ

Педагог- Осуществляет Высшее профессиональное
образование

психолог профессиональную 
деятельность, направленную 
на

по направлению подготовки 
«Педагогика и психология»

сохранение
психического, соматического 
и
социального благополучия
обучающихся

Врач Проводит дополнительное 
обследование обучающихся.

Высшее профессиональное
образование в области педиатрии 

Получает медицинские 
заключения о состоянии их 
здоровья, возможностях 
лечения.

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 



основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 
педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью повышения качества педагогической и иных видов профессиональной 
деятельности, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития 
учреждения, стимулирования творческой активности и деловой инициативы работников 
учреждения. Критерии результативности деятельности педагогических работников 
отражены в Положении об оценке качества и результативности труда работников КГБОУ 
«Озерская общеобразовательная школа-интернат». Оценка заключается в определении 
индивидуальных сумм баллов, присуждаемых педагогическим работникам по показателям 
качества и результативности труда, установленным для педагогических работников в 
оценочных листах. Определение размеров ежемесячной премии педагогическим 
работникам осуществляется путем умножения индивидуальной суммы баллов на цену 
балла для педагогических работников.

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО:
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в 
соответствии со Стандартом: специальными условиями получения образования 
(кадровыми, материально-техническими); расходами на оплату труда работников, 
реализующих АООП НОО; расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 
(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и дидактические 
материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 
числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; расходами, связанными с дополнительным профессиональным 
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 
том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для данного варианта АООП НОО для разных групп 
обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 
с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 



слабослышащих и позднооглохших обучающихся, требованиями к наполняемости классов 
в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает 
обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей 
области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 
одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал 
не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 
с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 
и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 
(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 
актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 
необходимых для сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 
определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах 
фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 
централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 
включаются в состав коммунальных услуг. 



Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 
организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды общеобразовательной 
организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся отвечает их особым образовательным 
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 
процесса образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся отражена 
специфика к: 

организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся; 

организации временного режима обучения; 
техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и позднооглохшего 

ребѐнка к образованию; 
техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 
их сотрудничества с родителями (законными представителями) слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся; 

специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с нарушением слуха. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса 
образования. Это необходимость дифференциации и индивидуализации процесса 
образования обучающихся с нарушением слуха. Специфика данной группы требований 
состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют доступ к 
организационной технике, к Коррекционно-развивающему центру (КРЦ) школы, где 
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 



процесса обучения ребенка с нарушением слуха. В рамках КРЦ ведет работу 
консультативный пункт, где все участники образовательного процесса (родители, 
педагоги, учащиеся, законные представители детей с ОВЗ) могут получить консультацию 
по вопросам воспитания, обучения и коррекции выраженных дефектов развития 
обучающихся с нарушенным слухом. По плану проводится семинары для педагогического 
коллектива по методическим вопросам.

Для слабослышащих и позднооглохших детей предусматриваются определенные 
формы социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности и 
возможности обучающихся. Это требует координации действий, обязательного, 
регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как со 
слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, так и с их сверстниками с 
нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусматривается возможность 
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 
и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

В школе организована возможность получения консультации врача-сурдолога. 
Требования к организации пространства. Материально-технические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 
т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 
места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 
электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта.

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения. Материально-техническая база 
реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся соответствовут 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) общеобразовательной организации (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 
и хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование); 

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, необходимый 
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 
в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности и 
отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки); 

 актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-ритмических 
занятий, лечебной физкультуре; 



 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, педагога-психолога и 
др. специалистов, структура которых обеспечивает возможность для организации 
разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

 помещениям для медицинского персонала; 
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 
питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 
информации). 
Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 
образования. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 
информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 
(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 
литературы для образовательных организаций и библиотек);

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

нарушением слуха, является: 



 наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 
стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях 
в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных 
классов; 

 использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 
аппаратурой, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на 
расстоянии (проецирование на большой экран), дублирование звуковой справочной 
информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 
возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 
необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации: акустическими 
устройствами, в том числе устройства звукового дублирования визуальной 
информации, а также вспомогательными аудиосистемами с индукционными 
контурами и их элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.); 

 регулирование уровня шума в помещении; 
 обеспечение беспроводным оборудованием (на радиопринципе или инфракрасном 

излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными 
имплантами (или кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) 
с учетом медицинских показаний; в классных помещениях необходимо 
предусмотреть специальные места для хранения FM-систем, зарядных устройств, 
батареек. 
При обучении по АООП НОО слабослышащие и позднооглохшие школьники 

обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным 
состоянием слуха и сходными образовательными потребностями. Наполняемость 
специального класса не может превышать во II отделении – 6 детей. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших дошкольной 
подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 
класса, предусматривается первый дополнительный класс. 

Обучающимся с нарушением слуха предоставлена возможность проживания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае удаленности 
общеобразовательной организации от места жительства ребенка.  

Образовательная организация содержит оборудованные комфортные помещения, 
включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и 
индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения, 
кабинеты психологов, кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, 
санитарные, игровые и бытовые комнаты и др. 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для 
фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 
произносительной стороны речи, для музыкально–ритмических занятий оборудованы 
звукоусиливающей аппаратурой, индукционной петлей, отвечающей современным 
аудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, способствующей слухоречевому 
развитию обучающихся; в образовательной организации имеется прибор для 
исследования слуха - тональный аудиометр. 

Кабинеты для фронтальных и индивидуальных занятий оснащены специальными 
компьютерными программами для работы над произношением:

- компьютерная программа «Развитие речи. Учимся говорить правильно». 
Программа для развития речи, формирования правильного произношения. Авторы 
программы: Г.О. Аствацатуров, Л.Е. Шевченко, ООо «Новый Диск»,

- логопедическая программа «Домашний логопед»
- логопедический тренажёр «Дельфа 412, версия 2.2»
- многоцелевой инструмент коррекционного обучения «Специальные 



образовательные средства версия 2.5»
В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 

слабослышащий и позднооглохший ребѐнок пользуется одним или двумя 
индивидуальными слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным имплантом, или 
двумя кохлеарными имплантами (с учѐтом медицинских показаний); в процессе учебной и 
внеучебной деятельности используется беспроводная аппаратура, например, FM- система. 
Предусматривается бережное отношение детей и взрослых к индивидуальным аппаратам 
и кохлеарным имплантам. 

В классных помещениях, в спальнях во время сна ребѐнка предусмотрены 
специальные места для хранения FM –систем, зарядных устройств, батареек. Для создания 
оптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, как 
индивидуальной, так и групповой форм обучения, предусмотрены места для отдыха и 
проведения свободного времени, организации других видов деятельности. Для 
размещения дидактического материала в поле зрения обучающихся, имеющих, помимо 
нарушений слуха, недостатки зрения, необходимы специально оборудованные места для 
размещения: ковролиновых и/или магнитных досок, и др. Предусмотрена необходимая 
освещенность помещений с учетом состояния зрения детей. 

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть 
предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей). 

Организация временного режима обучения. Временной режим образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. 

Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в первую 
смену. Продолжительность урока: 1(подготовительный) класс 35мин.; 2-5 классы от 40 
мин. до 45мин. В середине каждого урока проводится физкультурная минутка 
(проводимые физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного 
напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные 
упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации зрительной системы). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся в процессе освоения АООП НОО реализуется в урочное и 
внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: педагогами, 
психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская 
сестра). 

Комплексное психолого–медико-педагогическое сопровождение обучающихся 
включает: проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 
образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых 
образовательных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с 
учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных 
особенностей; разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по 
развитию восприятия устной речи и обучению произношению; проведение коррекционно–
развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей каждого 
обучающегося, его индивидуальных особенностей; мониторинг динамики общего и 
слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых результатов 
коррекционно–развивающей работы. 

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки на 
свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня согласно режима образовательной организации проводятся 
занятия в рамках дополнительного образования. 



Организации рабочего места.
Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс 
оборудован рабочими местами с компьютером для учителя, которым могут пользоваться 
по мере необходимости обучающиеся. Каждый учитель имеет возможность проводить 
уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 
общеобразовательной организации, используя видео- и аудио технику. 

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, что 
сидящий за ней ребенок видит лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее 
место ребенка хорошо освещено. 

В образовательной организациии, реализующей АООП НОО, в классных 
помещениях парты расположены полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле 
зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 
возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за 
педагогом.

При организации учебного места учитываются особенности психофизического 
развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных 
нарушений. Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями 
офтальмолога. 

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей.
Обязательным условием является обеспечение слабослышащего и 

позднооглохшего ученика индивидуальной современной электроакустической и 
звукоусиливающей аппаратурой. Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование 
современными цифровыми слуховыми аппаратами и/или двусторонняя имплантация 
и/или одновременное пользование имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом (с 
учѐтом медицинских показаний) позволяют повысить эффективность восприятия 
звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в том 
числе быстро находить говорящего. Учебный процесс оснащен дополнительными 
техническими средствами, обеспечивающими оптимальные условия для восприятия 
устной речи при повышенном уровне шума.

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения. 
Освоение АООП НОО осуществляется по учебникам в соответствии с предметной 

линией учебников системы «Школа России», также по предметам коррекционно-
развивающей области используются специальные учебники, рабочие тетради, 
дидактические материалы, с использованием компьютерных инструментов, 
предназначенных для слабослышащих и позднооглохших детей.

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования. При реализации 
программы коррекционно - развивающей области используются специальные учебники по 
развитию слухового восприятия и обучению произношению и др. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
образовательной организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и 



ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию адаптированной образовательной программы. 

При реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 
флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения образовательных Программ.

Информационно-образовательная среда КГБОУ "Озерская 
общеобразовательная школа-интернат" обеспечена:

Технические средства обучения: мультимедийные проекторы; интерактивные 
доски; МФУ, система интерактивного голосования «VOTUM», принтеры, сканеры, 
ноутбуки, цифровые фотоаппараты, графические планшеты, цифровая видеокамера, 
телевизоры, плееры DVD, документ-камера, цифровые лаборатории, конструкторы 
«LEGO Mindstorm Education EV3», цифровой микроскоп, аппарат коррекции речи 
«Глобус», проводная и беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования, индукционные петли, информационный терминал «Vert», 

Программные средства: лицензионные операционные системы; офисный пакет; 
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 
обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; антивирусное программное 
обеспечение. 

Число персональных ЭВМ 93 ед
используются в учебных целях 83 ед

Число персональных ЭВМ в составе локальных 
вычислительных сетей

78 ед

из них используются в учебных целях 69 ед
Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) из общего числа персональных ЭВМ
33 ед

из них используются в учебных целях 29 ед
Наличие сети Интернет да
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет
78

из них используются в учебных целях 69

В КГБОУ "Озерская общеобразовательная школа-интернат" создан и 
функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам образовательных 



организаций. Функционирует АИС «Сетевой регион. Образование», в которой ведутся 
электронные журналы. На сайте учреждения имеется раздел «Электронные 
образовательные ресурсы», включающий в себя информацию и ссылки по следующим 
направлениям: федеральные органы управления образованием, федеральные 
информационно-образовательные порталы, сайты учреждений образования федерального 
уровня, федеральные информационно-образовательные ресурсы, сайты издательств, 
занимающихся книгоизданием, электронные библиотеки.

Информационно-образовательная среда образовательной организации 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 
виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 
 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 
процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. В учреждении ежегодно 
проводится мониторинг использования ИКТ педагогическими работниками с целью 
выявления уровня ИКТ-компетенции педагогов. Также в учреждении осуществляется 
повышение квалификации педагогических работников в области ИКТ через проведение 
семинаров, конференций, методических совещаний.

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. В штатном расписании учреждения имеется 
должность «Инженер. Системный программист», который обеспечивает информационно-
техническую поддержку образовательной деятельности. 

Кабинеты начальных классов обеспечены наглядными пособиями (картами, 
комплектами таблиц, плакатами), дидактическими пособиями, раздаточными и 
демонстрационными пособиями, необходимыми для реализации АООП.

В учреждении имеется необходимое количество учебников и учебно-методической 
литературы по всем учебным предметам учебного плана из расчета не менее одного 
учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования.

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-



библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

Материально- техническое и учебно-лабораторное обеспечение
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 
(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 
индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 
материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи 
и т.д.); 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства (компьюторы, 
ноутбуки, интерактивная доска);

- технические средства обучения (магнитная доска, магнитофон, видеомагнитофон, 
мультимедийный проектор и т.д.); 

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 
демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях 
и т.д.). 
Исходя из личностно-ориентированных целей современного образования, учебное 

оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 
обеспечить): 

- наглядность в организации процесса обучения школьников; 
- природосообразность обучения школьников; 
- культуросообразность в становлении (формировании) личности школьника; 
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

школьников на деятельностной основе. 
Все учебные кабинеты оборудованы звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования.
Наименование Количество
Число зданий и сооружений 7 ед
Общая площадь всех помещений 6100 м2

Число классных комнат (включая учебные кабинеты 
и лаборатории)

13 ед

из них:
кабинеты начальных классов 11
кабинет ритмики 1
кабинеты слуховой работы для индивидуальных и 

групповых занятий
11

кабинет СБО 1
кабинет трудового обучения 1
Физкультурный зал 1 ед
Актовый зал 1 ед



Тренажерный зал 1 ед
Медицинский кабинет, включающий в себя: 1 ед
процедурный кабинет 1 ед
фитобар 1 ед
кабинет врача 1 ед
изолятор с санузлом 2 ед
Столовая с горячим питанием, включающая в себя: 1  ед
мясной цех 1 ед
овощной цех 1 ед
варочный цех 1 ед
Число посадочных мест  в столовой 180 мест
Размер учебно-опытного земельного участка 3000 м2

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 
учебники), брошюр, журналов

5079 ед

в т.ч. учебников 2112 ед
Число автотранспортных средств, предназначенных 

для перевозки обучающихся
1 ед

в них пассажирских мест 22 места
Число персональных ЭВМ 93 ед

из них приобретенных за последний год 22 ед
используются в учебных целях 83 ед

Число персональных ЭВМ в составе локальных 
вычислительных сетей

78 ед

из них используются в учебных целях 69 ед
Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) из общего числа персональных ЭВМ
33 ед

из них используются в учебных целях 29 ед
Наличие сети Интернет да
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет
78

из них используются в учебных целях 69
Наличие электронной почты да
Наличие сайта да
Наличие пожарной сигнализации да
Наличие «тревожной кнопки» да

Информационно-методическое обеспечение
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. Целевая ориентированность данного ресурса 
заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 
результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 
образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической 
развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют: 

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 
администраторов начального общего образования (Базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная программа 
ОУ, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации 
учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 



- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 
обучающихся (печатные и электронные носители учебной информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и 
т.д.; 

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 
деятельности обучающих (учителей) (печатные и электронные носители научно-
методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 
программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 
образовательные ресурсы и т.д.). 

- Учебно-методический комплекс начального общего образования

Материально- техническая база по предметам уровня НОО 

Русский язык
Р – раздаточный материал, Д – для демонстрации, П – используется поочередно

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Число

Библиотечный фонд 
1. Учебно-методические комплект по русскому языку:

-учебники Канакина В.П., В.Г.Горецкий. Русский язык. 1, 2, 
3, 4 классы., 1, 2 ч.– М.: Просвещение

- методические пособия в соответствии  с Рабочими 
программаи «Русский язык» 1-4 класс. Предметная линия учебников 
системы «Школа России», авторов В. П. Канакиной, В. Г. 
Горецкого.);

Печатные пособия

2. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно,
набор букв, набор букв (на магнитах),образцы письменных 

букв, карточки со словарными словами,
Касса букв и сочетаний (по возможности), лента букв
Таблицы к основным разделам грамматического

материала: слоговая таблица, учебное пособие 
«Грамматический разбор в начальных классах», 

Таблицы. Наглядная книга знаний школьника1-
5класс.

Тематические плакаты: 
«Домашние, дикие животные и птицы, «Овощи и 

фрукты»,
«Алфавит»,
«Гласные буквы и звуки русского языка»,
«Правописание предлогов»,
«Части речи».
Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в программе.
Словари всех типов по русскому языку. 
Дидактический материал по русскому языку.
Репродукции картин для сочинений 
Веселые домашние задания. Развиваем моторику, 

воображение, нестандартное мышление. – 5-6 лет.
Развивающие игры. «Основы письма»

Д

Д, 
Р

Д

Д

Р, П

Р,П
Д

Р
Р

Технические средства обучения
3. Классная доска с набором приспособлений для крепления Д



таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок.
Компьютер (ноутбук).
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности)
Интерактивное оборудование графический планшет «Mimio

Pad»
Интерактивная доска

Д

Д
Д
Д
Д, П

Д
Экранно-звуковые пособия

4. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

программе.
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

программе.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в программе.

Д
Д

Д

Д

Игры и игрушки
5. Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, передающие этнический облик русских 
и других представителей Российской Федерации.

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 
Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)

Настольные развивающие игры: Кубики «Маугли»,
Домино    «Простоквашино», Лото «Магазин», парные картинки 
«Ребятам о зверятах», шнуровальный планшет, игра «Рыбалка». 

Игра на развитие мелкой моторики (деревянные)
Настольная игра «Кто в домике живет?»
Настольная игра «Рифмочки»
Развивающая игра «Мой дом»
Трафареты для штриховки «Животные»

Д

П

П

П
П
П
П
П

Оборудование класса
6. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев

Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Развитие речи
Р – раздаточный материал, Д – для демонстрации, П – используется поочередно

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Число

Библиотечный фонд 
1. учебники Зикеев А.Г., Русский язык : учебник для 1, 2, 3, 4 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
II вида / А.Г. Зикеев. — В 2 ч. — М. : Гуманитар. изд. центр 
ВЛАДОС

Печатные пособия

2. Таблицы. Наглядная книга знаний школьника1- Д



5класс.
Тематические плакаты: 
«Домашние, дикие животные и птицы, «Овощи и 

фрукты»,
«Алфавит»,
«Гласные буквы и звуки русского языка»,
«Правописание предлогов»,
«Части речи».
Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в программе.
Словари всех типов по русскому языку. 
Дидактический материал по русскому языку.
Репродукции картин для сочинений 
Веселые домашние задания. Развиваем моторику, 

воображение, нестандартное мышление. – 5-6 лет.
Развивающие игры. «Основы письма»

Д, 
Р

Д
Д

Р, П

Р,П
Д

Р
Р

Технические средства обучения
3. Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок.
Компьютер (ноутбук).
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности)
Интерактивное оборудование графический планшет «Mimio

Pad»
Интерактивная доска

Д

Д

Д
Д
Д
Д, П

Д
Экранно-звуковые пособия

4. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

программе.
Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

программе.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в программе.

Д

Д
Д

Д

Игры и игрушки
5. Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, передающие этнический облик русских 
и других представителей Российской Федерации.

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 
Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)

Настольные развивающие игры: Кубики «Маугли»,
Домино    «Простоквашино», Лото «Магазин», парные картинки 
«Ребятам о зверятах», шнуровальный планшет, игра «Рыбалка». 

Игра на развитие мелкой моторики (деревянные)
Настольная игра «Кто в домике живет?»
Настольная игра «Рифмочки»
Развивающая игра «Мой дом»
Трафареты для штриховки «Животные»

Д

П

П

П
П
П
П
П

Оборудование класса
6. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев

Стол учительский с тумбой



Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий и пр.

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.
Технология, предметно-практическое обучение
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
Книгопечатная продукция
1.Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. 1—4 классы 
2. Учебники Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебники 1-4 классы.
3. Рабочие тетради Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие тетради. 1-

4класс. 4.Методическое пособие с поурочными разработками. 1-4 класс. Лутцева Е. А., 
Зуева Т. П.

5. Словарь Ожегов С. И. Словарь русского языка. 
6. Учебники Зикеев А.Г., Русский язык: учебник для 1, 2, 3, 4 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II вида / А.Г. Зикеев. — В 2 ч. — М. : 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС;

7.  Зыкова Т.С. Дидактический материал по предметно-практическому обучению 
для учащихся подготовительного класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений । вида / Т.С Зыкова, Л.И. Руленкова. – М.: Просвещение,

Технические средства обучения 
Ноутбук
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Магнитная 

доска. Персональный компьютер с выходом в Интернет. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор инструментов и приспособлений для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения.
1. Наборы металлических и пластмассовых деталей типа «Конструктор». 
2. Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, 

копировальной, миллиметровой, бархатной, крепированной и др.
3. Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма и др.). 
4. Наборы пластических материалов (пластилин).
5. Природные материалы (листья, плоды, ветки и др.) 
Оборудование класса
1. Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
2. Стол учительский с тумбой. 
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 
4.Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий).
5.  Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
6. Подставки или витрины для экспонирования объёмно-пространственных 

композиций на выставках 
В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами Требования к оснащению 

учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом реальных условий 
работы отечественной начальной школы и современных представлений о культуре и 
безопасности труда школьников. Минимальное необходимое оборудование уроков 
технологии в начальной школе: • индивидуальное рабочее место (которое может при 
необходимости перемещаться — трансформироваться в часть рабочей площадки для 
групповой работы);

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки 
материалов и решения конструкторско-технологических задач: 



1. ножницы школьные со скруглёнными концами, 
2. канцелярский нож с выдвижным лезвием, 
3.линейка обычная, металлическая линейка с бортиком (для работ ножом), 

угольник,
4. карандаш простой (м, тм) и цветные карандаши, 
5.циркуль, шило, иглы в игольнице, 
6. дощечка для выполнения работ ножом и шилом, пластиковая подкладная доска, 
7. кисти для работы с клеем, красками, подставка для кистей (карандашей, ножниц, 

ножа и др.), коробочки для мелочей1; 
Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, 
крепированная и др.), картон (обычный, гофрированный, цветной), текстильные 
материалы (ткань, нитки, пряжа и пр.), пластические материалы (глина, солёное тесто), 
фольга, калька, природные и утилизированные материалы, наборы типа «Конструктор»2 и 
др.; 

Специально отведённые места и приспособления для рационального 
размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 
подготовки учащихся к урокам технологии: 

коробки, укладки, подставки, папки и пр. В дополнение к данному списку могут 
потребоваться несложные инструменты для некоторых работ, предусмотренных в 
авторских учебно-методических комплектах.  Вопрос о приобретении наборов 
«Конструктор» ввиду их возможной высокой стоимости решается учителем совместно с 
родителями учащихся, исходя из конкретных условий и с учётом рекомендаций, 
предлагаемых авторами конкретных учебно-методических комплектов.  Исходя из 
условий и возможностей все необходимые приспособления могут или покупаться, или 
изготавливаться из различных коробок и другого утилизированного материала.

Математика
Р – раздаточный материал, Д – для демонстрации, П – используется поочередно

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Число

Библиотечный фонд
1. Учебно-методические комплекты: 

- учебники Математика 1, 2, 3, 4 класс 1,2 ч. (Моро М.И., 
Волкова С.И., Степанова С.В.; М: Просвещение;

- методические пособия в соответствии с Рабочими 
программами «Математика» 1-4 класс. Предметная линия учебников 
системы «Школа России», авторы М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 
Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова

Печатные пособие
2. Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 
обучения

Карточки с заданиями по математике для 1-5 классов (в том 
числе многоразового использования с возможностью 
самопроверки)

Табель-календарь на текущий год

Д

П

Д
Технические средства обучения

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 
картинок.

Д

Д



Компьютер (ноутбук).
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности)
Интерактивная доска
Интерактивное оборудование «Графический планшет»

Д
Д
Д
Д
Д

Экранно-звуковые пособия
4. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной 

в программе специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений II вида.

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II вида.

Образовательные диски:
Математика: цвета и формы.
Основы математики. Учим цифры
Обучающая программа: учим цифры.
Электронное приложение к учебникам «Математика»

1-4 кл
Универсальное мультимедийное пособие по 

математике, 
тренажер к любому учебнику.

Энциклопедия «Подарок первокласснику», 
мультимедийное пособие.

Д

Д

Демонстрационные пособия
5. Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 
Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20 
Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное 

или иное), с возможностью крепления на доске
Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100 
Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 

100 (магнитная или иная); карточки с целыми десятками и пустые
Демонстрационное пособие с изображением сотенного 

квадрата
Демонстрационная таблица умножения, магнитная или 

иная; карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и 
пустые полоски с возможностью письма на них

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; 
числа от 0 до 1000, представленные квадратами по 100; карточки с 
единицами, десятками, сотнями и пустые.

Серия таблиц по математике «Задачи»
«Меры величины, Табица умножения,
Учимся считать,сложение и вычитание.

Д

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование

6. Раздаточные материалы для обучения последовательному 
пересчету от 0 до 10

Раздаточные материалы для обучения последовательному 
пересчету от 0 до 20

Комплект для изучения состава числа 

Р

Р

Р,Д



Раздаточные материалы для обучения последовательному 
пересчету от 0 до 100

Счетный материал от 0 до 100 
Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала
Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала
Счетный материал от 0 до 1000 
Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного 

материала
Линейка
Циркуль
Метры демонстрационные
Угольники классные
Циркули классные
Комплекты цифр и знаков 
Комплекты цифр и знаков (“математический веер”)
Модель циферблата часов с синхронизированными 

стрелками
Набор геометрических фигур 
Модели объёмных фигур (шар, куб)
Модель квадратного дециметра (палетка)
Счет на магнитах
Часы
Абаки индивидуальные

Р

Д
Д

Д
П
Д

Р
Р
Д,П
Д/П
Р
Р
Р
Д

Д,П
Д
Р
Д
Д
Р

Игры и игрушки
7. Настольные развивающие игры:

Математическое лото  «Раз, два, сосчитай»
Лото «Фигуры»

Головоломка  «Собачка» 
Головоломка «Слон»
Пазл  «Машины» Игра «Пространство»
Домино «Ну погоди!»
Развивающая игра «Цифры»
Настольная игра «Развивайка»
Мозайка
Домино
Д/и. «Знай время»
Развивающая игра «Цифры»
Развивающая игра «Контрасты»
Дид. игра «Цвет»
Развивающая игра «Найди пару»: «Угадай по тени» 
Развивающая игра «Найди пару»: «Угадай по форме».
Развивающие игры. «Форма»
Развивающие игры. «Ассоциативное мышление»
Развивающие игры. «Счет»
Набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, 

Ферма, Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие и служащие и т.п)

П    

Оборудование класса
8. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев

Стол учительский с тумбой



Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр.

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 
материала

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Д

Д

Д

Окружающий мир, ознакомление с окружающим миром
Р – раздаточный материал, Д – для демонстрации, П – используется поочередно

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Число

Библиотечный фонд
1. Учебно-методические комплекты: 

учебники Окружающий мир 1, 2, 3, 4 класс 1, 2 ч. Плешаков 
А.А.; М: Просвещение;

- методические пособия в соответствии с Рабочими 
программами Окружающий мир» 1-4 класс. Предметная линия 
учебников системы «Школа России», автор А.А. Плешаков;

- Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: 
Пособие для учащихся

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 
соответствии с основным содержанием обучения).

Детская справочная литература (справочники, атласы-
определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде 
людей, общественных явлениях и пр.)

р

Д

Д

Печатные пособия
2. Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения
Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 

иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)
Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.).
Географические и исторические настенные карты

Физическая карта мира
Карта полушарий
Календарь

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток 
и др.)

Альбом по биологии Растения вокруг нас 
Картины профессии(5шт.)
Плакаты:
«Как ухаживать за растениями»,

«Размножение черенками»,
Плакат «Птицы», «Водоемы»
Книжка раскраска «Маленький почемучка. Что знает 

питомец?» - М. – 2009
Крюкова А.В. Мои транспортные машины.- изд. 

«Группа
Аттикус» - 2009

Д

Д

Д

Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д

Д
Д
Д
Д

Д

Д



Полезная книжка «О деревне». – 2007
Дидактический материал «Зима». – Изд. «Страна 

фантазии». – 2010
Тестовые задания для детей: «Окружающий мир». 
Тестовые задания для детей: «Окружающий мир». 
Тестовые задания для детей: «Развитие речи». 
Фигурки из картона на магнитах «Звери»
Плакаты:
Строение тела человека.
Правила личной безопасности.
Будь осторожен на льду.
Растения
Правила дорожного движения.
Хорошие манеры.
Времена года

Д

Д
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Технические средства обучения
3. Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок.
Компьютер (ноутбук).
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности)
Интерактивная доска(по возможности)

Д

Д

Д
Д
Д
Д

Экранно-звуковые пособия
4. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

программе специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений II вида.

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 
программе.

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в программе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II вида.

Электронное приложение к учебнику «Окружающий 
мир»
1-4класс

Д

Д

Д

Д

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 
оборудование

5. Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Термометр медицинский
Часы с синхронизированными стрелками
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 
содержания 
обучения

Микроскоп -1шт.
Компас(6 шт.)
Глобус 1шт.
Учебные весы (1шт.)

Д
Д
Д
Д
Д

Д
П
Д
Д

Натуральные объекты
6. Коллекции полезных ископаемых Д



Коллекции плодов и семян растений
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения)
Живые объекты (комнатные растения, животные)

Гербарий для нач. школы (3шт.)
Школьный гербарий 930 видов, с иллюстрациями)
Набор полезных ископаемых
Гербарий «Вредители сада»
Коллекция полезных ископаемых(2шт.)
Коллекция вредителей поля(гербарий)
Гербарий по курсу общей биологии
Коллекция горных пород и минералов
Коллекция вредителей леса
Коллекция плоды сельскохозяйственных растений

Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Игры и игрушки
7. Настольные развивающие игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.).
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 

Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)
Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования

Развивающая игра «Найди пару»: «Соедини 
картинку».

Развивающая игра «Найди пару»: «Подбери по 
смыслу».

Развивающая игра «Найди пару»: «Что перепутал
художник».

Развивающая игра «Найди пару»: «Знаю все 
профессии».

Развивающая игра «Четвертый лишний»: предметы
окружающего мира.

Развивающая игра «Четвертый лишний»:  животный 
и
растительный мир.

Развивающее лото «Одежда»
Раскраска с наклейками «Птицы»
Настольная игра «Рыбалка»
Игра- викторина «Животный мир»
Пазлы «Животные», « распорядок дня»
Лото «Подбери и назови
Лото «Профессии
Детская игра-лабиринт «Детеныши»
Детская игрушка пазл «Насекомые»
Пазл «Транспорт»
пазл «Фрукты»
Лото «Наведи порядок»
Лото «Мир животных»
Лото «Кто в домике живет»
Лото «Ботаническое»
Лото «Все профессии важны»
Лото «Веселый распорядок дня»

П

П

П
П
П
П

П
П

П

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Оборудование класса



8. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Д

Д

Д

Изобразительное искусство
Р – раздаточный материал, Д – для демонстрации, П – используется поочередно

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения

Число

Библиотечный фонд
1. Учебно-методические комплекты по изобразительному 

искусству:
- учебники Изобразительное искусство 1, 2. 3, 4 класс в 

соответствии с предметной линией Неменского Б.М.;
- методические пособия в соответствии с Рабочими 

программами «Изобразительное искусство». Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М. Неменского, М: Просвещение; 

- рабочие тетради;
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники, словари)

П

П

Печатные пособия
2. Плакат «Филимоновская свистулька(1шт.), хохлома 

(2шт.)
Картины с животными.
Комплект репродукций «Натюрморт» (10 

репродукций)
Комплект репродукций «Школьная коллекция» (50 

шт.)
Комплект репродукций «Дети в живописи»
Комплект репродукций «Современный пейзаж»
Комплект репродукций «Русский пейзаж»
Комплект репродукций «Городской пейзаж»

Натуральные объекты, модели, муляжи

Д
Д
Д
Д

Набор муляжей для рисования Д
Гипсовые геометрические тела Д
Гербарии Д
Конструкторы Р

Технические средства обучения
3. Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок.
Компьютер (ноутбук).
Мультимедийный проектор (по возможности).
Экспозиционный экран (по возможности)

Д

Д

Д
Д
Д



Интерактивная доска(по возможности) Д
Экранно-звуковые пособия

4. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 
программе специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений II вида.

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 
программе.

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в программе 

Д

Д

Д
Игры и игрушки

5. Настольные развивающие игры, литературное лото, 
викторины

Настольная игра «Мы читаем»
Пазл «Мои первые буквы»

П

П
П

Оборудование класса
6. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев

Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Д
Д

Д
Д
Д
Р

Физическая культура

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Гимнастика

.1
Спорткомплекс «Start 1 пристенный» (турник 

-1 шт, канат- 1 шт, гимнастические кольца - пара, 
тарзанка 1 шт, перекладина обрезиненная – 8 шт)

К

.2
Мат гимнастический К

.3
Шест для лазанья Д

.4
Скамейка гимнастическая жесткая Г

.5
Гантели не разборные К

.6
Индивидуальный гимнастический коврик К

.7
Балансировочный диск К

.8
Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг) Г

.9
Мяч малый (теннисный) Г

.10
Скакалка гимнастическая К

.11
Мяч массажный гимнастический Г



.12
Палка, обруч гимнастические К

.13
Скамья гимнастическая (2м, 3 м) Г

.14
Степ-платформы К

.15
Гимнастические ленты К

.16
Кегли К

Сам
одельные

.17
Коврик массажный Д

.18
Диск здоровья К

.19
Плечевой эспандер К

.20
Кольцеброс (в комплекте 5 колец) Г

Легкая атлетика 

.21
Планка для прыжков в высоту Д

.22
Стойки для прыжков в высоту Д

Сам
одельная

.23
Барьеры легкоатлетические тренировочные 

(самодельные)
Г

Сам
одельные

.24
Флажки разметочные на опоре Г

Сам
одельные

.25
Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места
Г

.26
Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д

.27
Диск для метания Д

.28
Граната для метания Д

Спортивные игры 

.29
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой
Д

.30
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой
Г

.31
Мячи баскетбольные К

.32
Сетка волейбольная Д

.33
Мячи волейбольные К

.34
Мячи футбольные Г

.35
Насос для накачивания мячей Д

Ракетки Г Для 



.36 настольног
о тенниса

Лыжная подготовка

.37
Лыжный инвентарь

К - Г
(в 

зависимости 
от роста 

учащихся)

При
обретено в 
2018 -2019 
годах

Средства доврачебной помощи

.
Аптечка медицинская Д

. Спортивные залы (кабинеты)

.1
Спортивный зал гимнастический,  

игровой
Без раздевалок и 

душевых

.2
Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и оборудования

Включает в себя,  
стулья, шкафы 
книжные (полки), 
шифоньер с 
антресолью.

Пришкольный стадион (площадка)

.1
Легкоатлетическая дорожка Д

.2
Сектор для прыжков в длину Д

Дорожка для 
разбега и яма с песком

.3
Игровое поле для футбола (мини-

футбола)
Д

С футбольными 
воротами

.4
Площадка игровая баскетбольная Д

.5
Площадка игровая волейбольная Д

.6
Гимнастический городок Д

.7
Полоса препятствий Д

Включает в себя 
"Рукоход" , "Лабиринт", 
вкопанные шины, 
бревно.

.8
Лыжная трасса Д

С небольшими 
отлогими склонами.

Курсы коррекционно-развивающей области

Материально -техническая база:
Логопедические компьютерные программы, презентации:

1. Логопедическая программа «Развитие речи. Учимся говорить правильно».
2. Логопедическая программа «Домашний логопед»
3. Логопедический тренажёр «Дельфа 412, версия 2.2»
4. Многоцелевой инструмент коррекционного обучения «Специальные 

образовательные средства версия 2.5»
5. Презентация «Профили звуков и самоконтроль»



6. Серия логопедических распевок «Логоритмика»
7. Презентация на развитие речевого дыхания
8. Презентация «Орфоэпия»
9. Серия презентаций «Звуки»
10. Серия презентаций «Времена года»
11. Презентации для начальной школы.

Дидактический и наглядный материал:
12. Словарь в картинках. «Моя первая книга»
13. Наглядно-дидактическое пособие «Времена Года»
14. Дидактические игры. Комплект готовых карточек-заданий. «Счет»
15. Развивающая книжка с мозаикой. «Считаем вместе»
16. Развивающая книжка с мозаикой.  «Азбука»
17. Лото «Собирайка», лото «Форма»
18. Лото «Растения – животные»
19. Развивающие игры «Расти, малыш», «Первые буквы», «Раз, два, сосчитай».
20. Пазлы
21. Развивающая игра «Свойства»
22. Логопедическая раскраска «Профессии»
23. Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие животные средней полосы»
24. Тематический словарь в картинках «Профессии»
25. Тематический словарь в картинках «Фрукты, овощи»
26. Наглядное пособие «Транспорт в картинках»
27. Наглядное пособие «Посуда в картинках»
28. Наглядное пособие «Инструменты в картинках»
29. Наглядное пособие «Одежда в картинках»
30. Копилка игр для развития речевого дыхания
31. Набор игрушек «Овощи, «Фрукты»
32. Набор музыкальных инструментов «Шумовой оркестр»
33. Развивающие карточки на запоминание «Фрукты-ягоды». «Времена года», 

«Транспорт»
34. Дидактические игры «Наведи порядок», «Что из чего сделано»
35. Лото «Поиграем в магазин»
36. Дидактические  игры «Вежливые слова и поступки», «О семье»
37. Звуковой плакат «Животные»
38. Игра Логопедический тренажер «Учимся произносить звуки»

Учебные пособия, логопедические альбомы
1. Н. Созонова, Е. Куницина. Тетрадь. Рассказы о временах года. Зима.
2. Н.Созонова, Е. Куницина  Тетрадь . Рассказы о временах года. Осень.
3. Н.Созонова, Е. Куницина Тетрадь. Рассказы о временах года. Весна – лето.
4. В.Буйко, Г. Сыропятова Тетрадь. Логопедические игралочки. Звонкие и глухие 

согласные
5. В.Буйко, Г. Сыропятова Тетрадь. Логопедические игралочки. Гласные звуки и 

буквы А-О, О-У.
6. В.Буйко, Г. Сыропятова Тетрадь. Логопедические игралочки. Свистящие и 

шипящие, Л и Р.
7. Ю.Б.Жихарева-Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми  

Выпуск №1-№9 (Звуки С, З, Т, Д, Р, Рь, Л, Ш, Ж) М.: Гуматинарный изд.центр 
ВЛАДОС, 2015 -120 с. (Коррекционная педагогика)

8. Комарова Л.А. «Автоматизация звука в игровых упражнениях. Альбом 
дошкольника» Выпуск №1-№7, (З, С, Ц, Л, Ль, Р, Ж, Ш) . М.: Изд-во ГНОМ, 2008.-
32 с.



9. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 
Альбом №1-№4, Н.Э. Теремкова .- -М.Изд-во ГНОМ, 2019. – 32с.

10. И.В. Иванова, Л.А. Киселева, Л.А. Тарасенко Коррекционная работа по 
формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших 
учащихся 1–5 классов. Практический материал для изучения орфоэпических 
правил в общеобразовательных школах, реализующих ФГОС и АООП НОО 
глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся : учеб. пособие. В 2 ч. / 
— Ч. 1. – М.: Издательство ВЛАДОС, 2017. — 48 с.: ил.

11. И.В. Иванова, Л.А. Киселева, Л.А. Тарасенко Коррекционная работа по 
формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и позднооглохших 
учащихся 6–10 классов. Практический материал для изучения орфоэпических 
правил в общеобразовательных школах для глухих, слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся : учеб. пособие. В 2 ч. / — Ч. 2. — М.: Издательство 
ВЛАДОС, 2017. — 109 с.: ил.

12. Хименко Е.С., Николаева И.А. Рабочая тетрадб для развития письменной речи у 
кохлеарно имплантированных обучающихся. 3,4,5 классУчебн.пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих ФГОСЧ НОО ОВЗМ.: Изд-во 
ВЛАДОС, 2018-32с.

13. Примерный речевой материал занятий по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи. 5–11 классы : Учеб. пособие для работы с
неслышащими детьми/ Л.Н. Малихова и др. — М.: Издательство ВЛАДОС, 2017. 
—143 с.

14. Примерный речевой материал занятий по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи. 6–11 классы, слабослышащие 
обучающиеся: Учеб. пособие для работы со слабослышащими детьми / — М.: 
Издательство ВЛАДОС, 2017. — 188 с.
Стационарная электроакустическая аппаратура индивидуального пользования 

«Унитон», радиомагнитола SHARP, индивидуальные слуховые аппараты, компьютер, 
дидактический материал (картинки, предметы, игрушки, фигурки, макеты), альбомы на 
автоматизацию и дифференциацию звуков, зонды, зеркало для работы над 
произношением, шпатель, зонды для постановки звуков, спирт, вата.

Контроль за состоянием системы условий

№п/
п

Мероприятие Сроки Ответственные Предполагае
мый
продукт

1. Разработка плана методической работы, 
обеспечивающего реализацию ФГОС НОО 
ОВЗ в текущем учебном году.
Разделы плана:
— совершенствование кадрового 
потенциала: обеспечение профессиональной 
готовности педагогических работников к 
реализации ФГОС через создание системы 
непрерывного профессионального развития 
каждого педагога (повышение квалификации, 
аттестация педагогических работников, 
повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников в 

август руководитель 
МО учителей 
начальных 
классов,
директора по
УВР.

Утверждение 
плана

мето
диче- ской
работы



проектировании и реализации 
образовательного процесса, направленного на 
достижение планируемых результатов по 
учебным предметам в соответствии с ФГОС);
— информационное обеспечение 
(обеспечение информированности субъ- 
ектов образовательного процесса 
посредством сайта, информационного стенда, 
выставок в библиотеке и т. д. о реализации
ФГОС);
— организационно-методическая 
деятельность (выявить, проанализиро- вать и 
обеспечить тиражирование наиболее ценного 
опыта работы педаго- гов по реализации 
ФГОС НОО ОВЗ).
— консультационная деятельность

2. Включение в план внутришкольного 
контроля на текущий учебный год 
обеспечение требований ФГОС НОО ОВЗ:
 Анализ выполнения требований к 
планируемым результатам.
 Анализ внутренних ресурсов для 
реализации внеурочной деятельности.

август зам. директора 
по УВР

План 
внутриш- 
кольного 
кон- троля

3. Определение и утверждение списка 
учебников и учебных пособий, ис- 
пользуемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО

ежегодно библиотекарь
зам. директора 
по УВР

Утвержденны
й список 
учебников

5. Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС НОО ОВЗ:
— Составление плана повышения
квалификации педагогических работников;
— проведение повышения квалификации 
внутри учреждения (семинары, методические 
совещания, конференции.

ежегодно руководитель 
МС

План 
повышения 
квалификаци
и

6. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов:
 материалов для родителей;
 материалов для общественности;
 методических рекомендаций для 
педагогов
публикация отчёта по проведению 
самообследования за учебный год

По мере 
необ- 
ходимости

директор Своевременн
ое 
наполнение 
сайта

7. Мониторинг материально-технической базы
н

а соответствие требованиям ФГОС НОО

ежегодно Федотов С.А., 
зам. директора 
по АХР

Своевременн
ое 
пополнение и 
обновление 
матери- 
ально-
технической
базы.



Оборудование, полученное в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование»

В рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-
технической базы отдельных общеобразовательных организаций, было закуплено 
следующее оборудование, средства обучения и воспитания
для реализации основных общеобразовательных программ (в том числе работы 
специалистов психолого-педагогического сопровождения):

1. Для реализации программ общего образования (оснащение 
кабинетов учителей-предметников): оборудование не приобреталось.

2. Для работы специалистов психолого-педагогического 
сопровождения (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед): 

Оборудование для кабинета педагога-психолога 

№ п/п

Наименование/перечень оборудование Количест
во

1. Бизестена "Веселые приключения" ТЗ"Инклюзив" 1
2. Бизиборд"Обучение счету"ТЗ"Инклюзив" 1
3. Интеррактивная панель 1
4. Интеррактивная панель 1

5. Интерактивная панель Newline TT-6520ER 1
6. Интерактивный пол 1
7. Фибероптический занавес ТЗ"Инклюзив" 1
8. Виртуальная комната 1
9. Виртульная комната 1

Оборудование для кабинетов учителей-дефектологов

№ п/п

Наименование/перечень оборудование Количест
во

1. Коррекционно-развив.прогр.комплекс "Живой звук" 1

2. Логопедический тренажер Дельфа-142.1 версия 2.2 1
3. Логопедический тренажер Дельфа-142.1 версия 2.2 1
4. Профессиональный стол логопеда 1
5. Профессиональный стол логопеда 1
6. Профессиональный стол логопеда 1
7. Рабочее место дефектолога 1
8. Стол ЛОГОПЕДА с зеркалом регул, ТЗ "Инклюзив" 1
9. Тренажер речевой беспроводной ТЗ"Радио Гид" 1
10. Тренажер речевой беспроводной ТЗ"Радио Гид" 1
11. Тренажер речевой беспроводной ТЗ"Радио Гид" 1
12. Умное зеркало для логопеда 1
13. Умное зеркало для логопеда 1
14. Умное зеркало для логопеда 1
15. Устройство коммуникационное Quick Talker 23 1
16. Чемодан логопеда ТЗ "Инклюзив» 1
17. Стерилизатор термический для обработки инструментов 12



3. Для реализации предметной области «Технология»: 
Оборудование для швейной мастерской

№ п/п

Наименование/перечень оборудование Количест
во

1. Гладильная система Mie Classico 1
2. Документ-камера Classic Solution 1
3. Стол для швейного оборудования 1
4. Стол для швейного оборудования 1
5. Стол для швейного оборудования 1
6. Стол для швейного оборудования 1
7. Стол для швейного оборудования 1
8. Стол для швейного оборудования 1
9. Стол для швейного оборудования 1
10. Стол для швейного оборудования 1
11. Стол раскройный 1
12. Комплект ученической мебели(стол+стул) 6
13. Лампа-планшет Комфорт 1
14. Отпариватель Polaris PGS 2230A 1
15. Стул винтовой на мет.каркасе 6
16. Ширма складная 1
17. Вышивальная машина 1
18. Манекен женский 1
19. Манекен мужской 1
20. Манекен подростковый 1
21. Машина вязальная 1
22. Оверлок 1
23. Принтер лазерный Pantum CP 1
24. Швейная машина с нитевдеват.и нитеобрез 1
25. Швейная машина с нитевдеват.и нитеобрез 1
26. Швейная машина с нитевдеват.и нитеобрез 1
27. Швейная машина с нитевдеват.и нитеобрез 1
28. Швейная машина с нитевдеват.и нитеобрез 1
29. Швейная машина с нитевдеват.и нитеобрез 1
30. Проектор ViewSonie PX701 1
31. Зеркало напольное Leset Мэмфис 1
32. Кронштейн д/проектора Buro PRO4-W 1
33. Пресс для установки люверсов, блочек, кнопок (тип1) 1
34. Комплект учебно-демонстрационных пособий "Швейное дело" 1
35. Коврик для разметки ГАММА 6
36. Клавиатура проводная SMARTBUY 206 1
37. Монитор HP V22 1
38. Мышь проводная Sven RX-113 1
39. Системный блок ПК ZET Gaming NEO 1

Оборудование для мастерской повара



№ п/п

Наименование/перечень оборудование Количест
во

1. Вытяжка Krona Kamilla 2M 600 inox 1
2. Кухонный комбайн Moulinex DoubleForce Compact FP542111 1
3. Микроволновая печь Samsung ME81MRTS 1
4. Пищевая экспресс-лабаратория СПЭЛ-У 1
5. Стол производственный 1
6. Стол производственный 1
7. Холодильник LG GA-B 459 CEWL 1
8. Блендер погружной TEFAL 2
9. Миксер BOSCH MFQ36460 2
10. Мультиварка Redmond RMC-M291 1
11. Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 1
12. Соковыжималка Maunfeld MJE 850S 1
13. Термопод Irit IR-1418 1
14. Тостер Moulinex Soleil LT300F30 1
15. Весы Scarlett 2
16. Точилка для ножей механическая Sharpener RS-168 2
17. Принтер лазерный Pantum CP 1
18. Проектор ViewSonie PX701 1
19. Кронштейн д/проектора Buro PRO4-W 1
20. Набор посуды обеденной (на 6 персон) 1
21. Набор чайной посуды (12 предметов) 2
22. Нож дозатор 1
23. Открывалка 2
24. Разделочная доска 4
25. Сахарница дозатор 1
26. Столовые приборы (24 предмета) 2
27. Стакан мерный 4
28. Чаша мерная 4
29. Набор для специй 1
30. Набор ножей 2
31. Набор мисок эмалированных 2
32. Миска 8
33. Коврик силиконовый 8
34. Посуда для приготовления Tefal 2
35. Клавиатура проводная SMARTBUY 206 1
36. Монитор HP V22 1
37. Мышь проводная Sven RX-113 1
38. Системный блок ПК ZET Gaming NEO 1

Оборудование для мастерской строительного профиля

№ п/п

Наименование/перечень оборудование Количест
во

1. Верстак Master 1
2. Верстак Master 1



3. Верстак Master 1
4. Верстак Master 1
5. Верстак Master 1
6. Верстак Master 1
7. Верстак Profi W 1
8. Верстак Profi W 1
9. Верстак Profi W 1
10. Верстак Profi W 1
11. Верстак Profi W 1
12. Верстак Profi W 1
13. Рейсмусовый станок 1
14. Станок сверлильный 1
15. Станок токарный деревообрабатывающий 1
16. Станок токарный деревообрабатывающий 1
17. Станок токарный деревообрабатывающий 1
18. Станок токарный деревообрабатывающий 1
19. Станок токарный деревообрабатывающий 1
20. Пила циркулярная 1
21. Строительный пылесос 1
22. Рулетка 6
23. Угольник столярный 6
24. Штангенциркуль цифровой 3
25. Ноутбук Aser Aspire 15.6 1
26. Принтер лазерный Pantum CP 1
27. Станок деревообрабатывающий BELMASH SDMR 2500 1
28. Проектор ViewSonie PX701 1
29. Вибрационная шлифмашина MAKITA 6
30. Кронштейн д/проектора Buro PRO4-W 1
31. Комплект таблиц "Технология обработки древесины" 1
32. Защитные очки-экран 6
33. Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF347DWE 2
34. Обрезчик углов Bulros С-004, К3, высота стропы .5 мм 1
35. Киянка деревянная 6
36. Киянка резиновая 6
37. Коврик диэлектрический 500*500*6 мм 6

38.

Лобзик ручной школьный, 125х275 мм, инструментальная сталь, 
деревянная рукоятка 6

39. Молоток 6

40.

Набор долот-стамесок 6-12-18-24 мм, 4 шт., плоские, деревянные ручки

6

41.
Набор напильников 3 шт., 200 мм, плоский, трехгранный, круглый

6
42. Набор рашпилей 200 мм (3шт) 6

43.
Набор сверл по дереву (5 шт; 4-10 мм; цилиндрический хвостовик)

6
44. Набор скальпель со сменными лезвиями REXANT 7 предметов 6



45. Набор струбцин G-образные, 3 шт., 25-50*75 мм 6
46. Набор шлицевых и крестообразных отверток, 8 шт. 6

47.
Ножовка многоцелевая пила 350 мм, мелкий прямой закаленный зуб

6
48. Пассатижи 6

49. Полотно для электролобзика по дереву (75 мм, шаг 4,0 мм, 2 шт.)
6

50. Рубанок Зубр 235х50 мм 6
51. Удлинитель на катушке IEK 10 м 1
52. Электроприбор для выжигания по дереву «Ажур» 6

Оборудование для полиграфической мастерской
№ п/п Наименование/перечень оборудование Количество

1. Документ-камера Classic Solution 1
2. Ламинатор LUNAR A3 1
3. Принтер лазерный Pantum CP 1
4. Проектор ViewSonie PX701 1
5. Кронштейн д/проектора Buro PRO4-W 1

6.
Технологич.альбом д/картонажно-переплетенных работ ВЛАДОН 

7. Клавиатура проводная SMARTBUY 206 1
8. Монитор HP V22 1
9. Мышь проводная Sven RX-113 1
10. Системный блок ПК ZET Gaming NEO 1
11. Клеемазка Bulros H-720 1
12. Уничтожитель бумаг Office Kit S30 1
13. Переплетная машина Rayson SD-1501 2
14. Штрихователь Bulros 500С 1
15. Степлер Berlingo (размер скоб 24/6, 26/6) брошюровочный 1
16. Брошюровщик Bulros T970 1
17. Машина архивно-переплетная механическая YUNGUANG YG-IIPS 2
18. Пресс для тиснения МТ-140 1

Для реализации дополнительных общеобразовательных программ:
1. Техническая направленность

Оборудование для курса внеурочной деятельности «Робототехника» 

№ п/п

Наименование/перечень оборудование Количество

1. Цифровой фотоаппарат NIkon D5600 kit 18-55 mm 1
2. Принтер лазерный Pantum CP 1
3. Базовый набор ЛЕГО Mindstorms EV3 3
4. Ресурсный набор ЛЕГО Mindstorms 3
5. Набор простых механизмов Лего BricQ 3
6. Система хранения комплектов ЛЕГО 2
7. Базовый набор ЛЕГО 4
8. Набор простых механизмов ЛЕГО 4
9. Ресурсный набор ЛЕГО 4



Художественная направленность
Оборудование для курса внеурочной деятельности «Магия жеста»  

№ п/п

Наименование/перечень оборудование Количество

18. Цифровой фотоаппарат NIkon D5600 kit 18-55 mm 1
19. Репортерский микрофон COMICA CVM-SIGLAV V05 MI 1
20. Петличный микрофон 1
21. Комплект студийного света № 1 1
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